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Предислов1е  ко  2-му  издашю 

Второе  ,издан1е  1-го  тома  лнгЬ  приходитс-я  д']^лать 
уже  посл11  смерти  велршаго  старца,  Льва  Николаевича. 

Невзм'Ьримое  горе,  еще  недостаточно  прочувствованное 
налш  л  въ  то  же  время  торжественная,  умиляющая  ра- 

дость отъ  созерцан1я  какъ  бы  луча  небеснаго  св'Ьта, 
пробившагося  сквозь  грозныя  тучи  нашего  темнаго  М1ра 

—  вотъ  т^^  В0'ляующ1я  меня  чувства,  на  фон'Ь  кото- 
рыхъ  кажется  столь  ничтожною  моя  работа.  Но  ка- 

кая бы  она  ни  была,  я  не  считаю  себя  въ  прав'Ь  бро- 
сать ее  и  буду  продолжать  по  и'Ь^'Ь  силъ. 
Пользуясь  указан1ями  н'Ькоторыхъ  близкихъ  ко  Льву 

Николаевичу  лицъ  и  н'Ькоторьвш  вновь  вышедшими  пе- 
чатными и  вновь  найденными  мною  рукописными  матерха- 

лами,  я  немного  поправ плъ  и  дополшиъ  1-й  томъ  въ 
этомъ  новомъ  изданхи. 

Библ1ографическ1й  списокъ  1-го  тома  пополнился 
интересньвгь  трудомъ  Н.  Г.  Молоствова',  нын^Ь  умершаго, 
подъ  назван1емъ:  «Левъ  Толстой.  Критико-бюграфи- 

ческое  изсл'Ьдованхе».  Въ  этомъ  труд'Ь  собраны  н'Ь- 
которые  новые,  ц^^нные  матер1алы,  какъ,  наприм'Ьръ, 
письма  матери  Льва  Николаевича.  Есть  н']^сколько  бхо- 
графическихъ  чертъ,  относящихся  кгь  раннему  времени, 
въ  ра^сказахъ  Тенеромо.  Друпя,  вышедш1я  за  это 

время  кшши  о  Льв'Ь  Николаевич'Ь,  не  даютъ  матерхала 



для  1-го  тома,   и  потому   я  не   упоминаю  о  нихъ   въ 
этомъ    СПИСК'Ь. 

Н'Ькоторая  сп^^шность  моей  работы  не  позволила 
мн-Ь  подвергнуть  бол'Ье  основательной  переработк'Ь  мою 
книгу,  къ  чему  я  уже  ощущаю  потребность,  но  что, 

по  многимъ  обстоятельствамъ,  мн'Ь  приходится  отло- 
жить до  другого  раза. 

Я  долженъ  сказать  откровенно,  что  критики  моей 
книги,  а  я,  кажется,  прочелъ  все,  что  писалось  о  ней, 

дали  мн'Ь  очень  мало.  Дорогое  для  меня,  снисходи- 
тельное и  благожелательное  отношенхе  къ  моей  работ'Ь 

самого  Льва  Николаевича  дало  мн'Ь  много  силы  и  еще 
долго  будетъ  поддерживать  меня  во  вс'Ь  трудный  мину- 

ты, которыя  приходится  переживать  всякому  серьезному 

работнику.  Другое  большое  удовлетворен1е  даегь  мн'Ь 
та  мысль,  что  моя  работа  хоть  н'Ьсколькими  правди- 

выми штрихами  набросаетъ  дорогой  образъ  и  дастъ 

многимъ  людямъ  возможность  благогов'Ьйно  созерцал^ь 
его. 

П.  Бирюкобъ 
16  декабря  1910  г. 

Кострома. 

Предислов1е  къ  3-ему  издан1Ю 

Новое  Берлинское  пздан1е  б1ограф1и  Л.  Н.  Тол- 
стого совершается  при  особыхъ  услов1яхъ.  Разстрой- 

ство  печатнаго  д-Ьла  въ  Росс1и  заставляетъ  приб'Ьгать 
къ  заграничнымъ  типограф1ямъ.  Первые  два  тома  уже 
распроданы  въ  Россш  въ  двухъ  издан1яхъ.  Полное 

разобщен1е  Росс1и  съ  Европой,  и  многочисленная  рус- 
ская эмшрац1я  позволяютъ  считать  русское  издан1е  б10- 

графш  въ  Берл1Ш'Ь  совершенно  самостоятельнымъ  д1^- 
ломъ  и  независимымъ  отъ  русскаго  параллельнаго  из- 



дан1я.  По  предложетю  фирмы  И.  П.  Ладыждпкова,  я 

вкл'ючилъ  б10граф1Ю  въ  сер1ю  «Русской  Библхотеки».  На- 
писанный  мною  3-1и  томъ^  доводяпцй  ошюанхе  жизни 

Л.  Н-ча.  до  конца  XIX  стол'Ьтхя,  позволяетъ  дать 
бол^^е  полную  картину  этой  зам'Ьчательной  жизни.  Всл'Ьд- 
ств1е  принятаго  фирмой  Ладыжникова  равном'Ьрнаго  рас- 
пред'Ьленхя  матераала  въ  томахъ  приблизительно  одного 
разм'Ьра,  мн'Ь  пришлось  сд^^лать  новое  распред'Ьленхе 
трехъ  томовъ.  Эти  изм^^нен1я  будутъ  указаны  въ  сво- 

емъ  м^^ст'Ь.  Первый  томъ  издается  вновь  въ  прежнемъ 
разм'Ьр'Ь  по  отношен1Ю  хронолопп  собьтй,  то-есть  онъ 
кончается  на  той  же  эпох'Ь  какъ  и  въ  первыхъ  двухъ 
издашяхъ;  но  10-ая  глава  значительно  увеличена  но- 
вымъ  неизданнымъ  матер1аломъ.  Она  посвящена  пер- 

вому «роману»  въ  жизни  Л.  Н-ча.  Обширная  переписка 

Л.  Н-ча  съ  его  первой  нев'Ьстой,  Валерхей  Арсеньевой, 
передана  была  мн^Ь  по  распоряженш  самого  Л.  Н-ча. 

Къ  сожал'Ьн1ю  печатан1е  ея  было  мн'Ь  запрещено  Софьей 
Андреевной.  Въ  одно  изъ  моихъ  посл'Ьднпхъ  свидан1Й 
съ  ней,  уже  посл'Ь  смерти  Л.  Н-ча,  на  мой  вопросъ, 
когда  она  разр'Ьшитъ  мн'Ь  печатать  эту  переписку,  она 
отв'Ьтила:  «подождите  пока  я  умру,  тогда  д'Ь лайте  какъ 
хотите».  Соблюдая  ея  волю  и  ея  разр'Ьшенхе,  я  не 
счптачть  себя  въ  прав'Ь  печатать  этотъ  важный  б1ографи- 
ческш  матер1алъ  при  ея  жизни;  узнавъ  же  о  ея  не- 

давней кончин'Ь,  считаю  себя  въ  прав'Ь  приступить  къ 
его  обнародован1ю.  Такимъ  образомъ  10-ая  глава: 
«Романъ»  является  въ  это'мъ  изданих  въ  первый  разъ 

въ  полномъ  вщ-Ь.  Въ  остальномъ  первый  то\гь  печа- 
тается безъ  изм1^нен1Я. 

П.  Бирюкобо 
18  февраля  1920  г. 

Берлинъ. 



Введете 

Съ  робостью  и  благогов'Ьн1емъ,  съ  сознан1емъ  своей 
слабости  приступилъ  я  къ  священному  для  меня  д'Ь- 
лу,  изображ.ен1Ю  жизни  моего  учителя,  великаго  старца 
Льва  Николаевича  Толстого. 

Н-Ьсколько  л^^тъ  тому  назадъ  я  былъ  настолько 
далекъ  отъ  этого  Д'Ьла,  живя  большую  часть  времени 
въ  самомъ  близкомъ  сос'Ьдств'Ь  со  Львомъ  Николаеви- 
чемъ,  проводя  въ  его  дом-Ь  часы  и  даже  ц'Ьлые  дни, 
никогда  не  д1Ьлалъ  никакихъ  зам'Ьтокъ,  никакихъ  за- 

писей того,  что  мн'Ь  приходилось  слышать  какъ  отъ  са- 
мого Льва  Николаевича,  такъ  и  отъ  окружавшихъ  его 

лицъ.  Теперь,  уже  живя  въ  ссылк'Ь^)  за  свои  религ1оз- 
ныя  уб1зжден1я  вн'Ь  Росс1и  и  потому  вдали  отъ  Льва 
Николаевича  Толстого,  я  взялся  за  это  важное  д^^ло. 

Поводомъ  къ  этому  было  предпринятое  парижскимъ 

издателемъ  Стокомъ  изданхе  полнаго  собранья  сочине- 

н1й  Льва  Николаевича  на  французскомъ  язык'Ь,  для 
котораго  я  получилъ  предложен1е  доставить  проредак- 

тированный мною  русск1й  оригиналъ  и  написать  къ  нему 
бхографш. 

Я  зналъ  хорошо,  что  писать  б1ограф1ю  живого  че- 
лов'Ька  нельзя  безъ  соглас1я  его  самого  и  его  семьи, 
и  прежде  ч'Ьмъ  принять  это  предложенхе,  я  обратился 

^)  См.  Р.  8.  къ  этому  введепхю. 

8 



къ  графшгЬ  Софь'Ь  Андресвн'Ь  Толстой  съ  просьбой 
сообщить  мн^;,  не  будетъ  ли  она  лротивъ  того,  1чтобы 
я  занялся  составлен1емъ  бюграфш  Льва  Николаевича, 
на  что  получилъ  ободривш1й  меня,  добрый  отв^^тъ  ея; 

я  выписываю  зд'Ьсь  изъ  ея  письма  то,  что  относится 
къ  Д'Ьлу: 

«...  Конечно  хорошо  бы  в  а  м  ъ  заняться  б10гра- 

ф1ен;  и  самъ  Левъ  Никол аевичъ  могъ  бы  еще  отв^Ьтить 
вамъ  на  многое,  что  вы  запросите  мн'Ь;  только  надо 
сп'Ьшить.  Чуть-чуть  не  угасла  вс^Ьмъ  намъ  дорогая 
жизнь.  Но  теперь,  слава  Богу,  Левъ  Николаевичъ 
хорошо   поправляется   и   опять   работаетъ». 

Письмо  это  помечено  19  шля  1901  года  и  напи- 

сано тотчасъ  посл'Ь  перенесенной  Львомъ  Николаеви- 
чемъ  тяжкой  бол'Ьзни. 

Не  желая  безпокоить  самого  Льва  Николаевича  и 

будучи  впередъ  ув"Ьренъ  въ  томъ,  что  онъ  не  окажетъ 
никакого  препятств1я  моей  работ1^,  я  посл'Ь  вышепри- 
веденнаго  письма  далъ  соглас1е  на  сд'Ьланное  мн-Ь  пред- 

ложен! е  и  принялся   за  работу. 

Начавши  знакомиться  съ  матер1аломъ  и  вдумывать- 
ся въ  сущность  и  программу  предстоящей  работы,  я 

съ  одной  стороны  не  разъ  ужасался  громадности  ея,  а 

съ  другой  стороны  —  все  бол'Ье  и  бол-^е  увлекался  ею, 
поглощался  ея  интересомъ  и  уже  такъ  сроднился  съ 

нею,  что  считаю  ее  теперь  д'Ьломъ  своей  жизни,  неза- 
висимо отъ  какихъ  бы  то  ни  было  издательскихъ  со- 

ображен1й. 

Предварительная  работа  моя  состояла  въ  собира- 
Н1И  матер1ала  для  б1ографш.  Так1е  материалы  или  источ- 

ники для  составлен1Я  бюграф1и  Л.  Н.  Толстого  я  раз- 

Д'Ьляю  на  четыре  разряда  по  ихъ  важности  или  до- 
стоинству. 

Къ  первому  разряду  я  причисляю,  во-пер- 
выхъ,  личныя  автоб1ографическ1я  зам'Ьтки  самого  Льва 
Николаевича,  его  письма  къ  разнымъ  лицамъ  и  выписки 



изъ  его  дневниковъ.  Лвтобхографцческш  матер1алъ  пред- 
ставляетъ  особенную  важность  при  жизни  автора  его, 

такъ  какъ  всякое  противор'Ьчхе,  встр-^^чающееся  въ  немъ, 
по  сравнен11о  съ  свид'Ьтельствами  изъ  другахъ  источ- 
никовъ,  можетъ  быть  разъяснено  самимъ  авторомъ  и 

фактъ  воз  станов  ленъ  во  всей  его  полноте.  ' 

Ко  второму  разряду  я  причисляю  различ- 
ныя  воспоминан1я  и  бюграфичесше  очерки  лицъ,  близко 

знавшихъ  Льва  Николаевича:  его  родственниковъ,  дру- 
зей и  знакомыхъ,  бывшихъ  въ  непосредственномъ  сно- 

шен1и  съ  нимъ.  Къ  этому  второму  разряду  я  отношу 

также  различныя  офиц1альныя  данныя  и  архивные  ма- 

тер1алы,  какъ,  наприм'Ьръ:  послужные  списки,  метри- 
ческ1я  свид'Ьтельства,  различные  документы  учебнаго  на- 

чальства, копш  съ  судебныхъ  и  административныхъ 

д'Ьлъ  и  т.  д. 

Къ  третьему  разряду  я  причисляю  сочи- 
нен1я  о  Льв'Ь  Николаевич^Ь,  составленный  по  другимъ 
источникамъ,  а  также  т^  сочпнен1я  самого  Льва  Ни- 

колаевича, къ  которымъ  надо  относиться  весьма  осто- 

рожно въ  смысл'Ь  б1ографическомъ,  такъ  какъ  реаль- 
ные факты  переплетаются  въ  нихъ  съ  работой  худо- 

жественной фантазш. 

Наконецъ,  къ  четвертому  разряду  я  при- 
числяю различныя  мелк1Я  статьи,  а  также  и  ц'Ьлыя 

КШ1ГИ,  пли  ПЛОХО',  безтолково  составленныя,  или  та- 

к1я,  авторы  которыхъ  не  заслуживаютъ  дов'Ьрхя,  но 
которыя  все-таки  могутъ  им'Ьть  н'Ькоторую  относитель- 

ную ц'Ьнность,  заполняя  иногда  проб'Ьлы  другихъ  источ- 
никовъ.     Перечислять  ихъ  я  не  считаю  нужнымъ. 

Иностранная  литература  крайне  б'Ьдна  б1ографи- 
ческими  св^^д^^н^ями  о  Льв'Ь  Николаевич'Ь,  особенно  по 
отношенш  къ  первому  пер1оду  его  жизни.  Поэтому  я 

не  выд'Ьляю  списокъ  иностранныхъ  источниковъ  въ  осо- 
бый отд^Ьлъ,   а  включаю  ихъ  въ  обицй  алфавитъ. 

Въ    коиц'Ь    этого    тома    приложенъ    списокъ    по 
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разрядамъ  вс^Ьхъ  использованныхъ  мною  источниковъ 
на  русскомъ  и  иностранныхъ  языкахъ  первыхъ  трехъ 

разряд  овъ. 
Сд'Ьлавъ  первые  шаги  при  разборк'Ь  полученнаго 

мною  матер1ала,  я  почувствовалъ  потребность  войти  по 
этому  д^^лу  въ  непосредственныя  сношен1я  съ  самимъ 
Львомъ  Николаевичемъ,  такъ  какъ  много  неясныхъ  сто- 

ронъ,  открывшихся  мн'Ь,  могъ  разъяснить  только  онъ 
садгь.  Я  долго  колебался,  стоить  ли  изъ-за  этого  тре- 

вожить его,  но  наконедъ  р'Ьшилъ  написать  ему,  сказавъ, 
что  р'Ьшаюсь  безпокоить  его  разспросами,  зная,  что 
онъ  не  отказываетъ  художникамъ  лепить  и  писать  съ 

него  и  фотограф амъ-любителямъ  д'Ьлать  съ  него  сним- 
ки, хотя  это  и  не  можетъ  доставить  ему  удовольств1я, 

а  потому  и  я  прошу  его  попозировать  для  меня,  для 
моего  словеснаго  изображен1я  его  личности,  которое 
я  началъ  писать,  и  я  получилъ  на  это  его  доброе 

соглас1е,  которое  онъ  выразилъ  въ  сл'Ьдующихъ  словахъ 
въ  письм'Ь  ко  мн'Ь  отъ  2  декабря  1901  г.: 

«...  очень  радъ  позировать  вамъ  и  буду  кате- 
горически отвечать   на  ваши  вопросы». 

Другую  важную  поддержку  оказалъ  мн'Ь  другъ  мой 
В.  Г.  Чертковъ,  согласивш1йся  открыть  мн'Ь  для  ра- 

боты свой  богатый  архивъ  частной  корреспонденц1и 
Льва  Николаевича  и  выписокъ  изъ  его  дневниковъ. 

Неблагопр1ятныя  услов1я  моей  работы  состояли  въ 

томъ,  что  я,  отр'Ьзанный  отъ  Росс1и  какпмъ-то  нел'Ьпымъ 
административнымъ  распоряжен1емъ,  лишенъ  былъ  воз- 

можности личнаго  непосредственнаго  общен1Я  съ  т'Ьмъ, 
жизнь  кого  я  описываю,  и  лишенъ  возможности  рабо- 

тать въ  русскихъ  публичныхъ  библ1отекахъ  и  архивахъ; 
это  обстоятельство  значительно  затрудняло  мою  рабо- 

ту по  выборкамъ  изъ  старыхъ  журналовъ  и,  только 

благодаря  любезности  н'Ькоторыхъ  частныхъ  влад'Ьль- 
цевъ  русскихъ  библ1отекъ  за  границей  и  благодаря  бо- 

гатству  русскаго  отд-Ьла   въ   Британскомъ   музе'Ь,   это 
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препятств1е  было  обойдено  мною  отчасти,  но  далеко 

не  вполн'Ь.  Я  сд'Ьлалъ  все,  что  могъ,  по  сов'Ьсти  и  ра- 
зуму, чтобы  превозмочь  эти  препятств1я,  даже  пода- 

валъ  прошен1е  министру  внутреннихъ  д-Ьлъ  о  дозволе- 
нш  прх'Ьхать  мн'Ь  на  два  м  ̂Ь  с  я  ц  а  въ  Росс1ю  —  п  по- 

лу чилъ  категорически  отказъ.  Поэтому,  конечно,  я  не 
могу  считать  свою  задачу  исчерпанной  до  конца. 

Что  касается  до  выпускаемаго  мною  теперь  перваго 
тома,  я  долокенъ  сказать,  что  читатели  найдутъ  въ  немъ 

н'Ьчто  безусловно  новое  —  это  воспоминан1я  Льва  Нико- 
лаевича о  своемъ  ^\'Ьтств'Ь  и  о  своихъ  родныхъ,  а  также 

большое  количество  его  частныхъ  писемъ. 

Чтобы  показать  читателю,  какъ  трудно  было  Льву 
Николаевичу  взяться  за  ппсаше  своихъ  воспоминан1й,  и 

чтобы  показать,  какъ  сл'Ьдуетъ  относиться  къ  нимъ,  я 
приведу  н'Ьсколько  выдержекъ  изъ  моей  переппски  съ 
нимъ  по  этому  предмету. 

Я  н'Ьсколько  разъ  писалъ  Льву  Николаевичу  и 
близко  стоящимъ  къ  нему  людямъ  съ  просьбой  записать 
хотя  словесные  разсказы  Льва  Николаевхиа  о  своемъ 

д'Ьтств^^,  что  можно  было  бы  сд'Ьлать  въ  простой  вечерней 
бес1^д'Ь. 

Наконецъ,  я  получилъ  отъ  Льва  Николаевича  сл-Ь- 
дующее  сообщен1е: 

«...  Сначала  я  думалъ,  что  не  буду  въ  состоян1и 
помочь  вамъ  въ  моей  б1ограф1и,  несмотря  на  все  мое 

желан1е  сд'Ьлать  это.  Боялся  неискренности,  свойствен- 
ной всякой  автоб1ограф1и,  но  теперь  я  какъ  будто  на- 

шелъ  форму,  въ  которой  могу  исполнить  ваше  желанхе, 

указавъ  на  главный  характ^ръ  сл'Ьдовавшихъ  одинъ  за 
другимъ  пер1одовъ  моей  жизни  въ  д^^тств'Ь,  юности  и 
возмужалости.  Какъ  только  оправлюсь  настолько,  что 

буду  въ  С0СТ0ЯН1И  писать,  непрем'Ьнно  посвяш,у  на  это 
н'Ьсколько  часовъ  и  постараюсь  сд'Ьлать  это». 

Въ  одномъ  изъ  сл'Ьдуюш,ихъ  писемъ  онъ  ппшетъ 
мн'Ь  сл^Ьдующее: 
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«...  Боюсь,  что  я  напрасно  обнадежилъ  васъ  об'Ь- 
щан1емъ  писать  свои  воспоминан1я.  Я  пробовалъ  думать 
объ  этомъ  и  увидалъ,  какал  страшная  трудность  изб1^ 

жать  Харибды  —  самовосхвален1я  (посредствомъ  умалчи- 
ван1я  всего  дурного)  и  Сциллы  —  цинической  откро- 

венности о  всей  мерзости  своей  жизни.  Написать  всю 

свою  гадость,  глупость,  порочность,  подлость  —  со- 
вс^Ьмъ  правдиво,  прав  див  ̂^е  даже,  ч^Ьмъ  Руссо,  —  это 
будетъ  соблазнительная  кн1п^а  или  статья.  Люди  ска- 
жуть:  вотъ  челов^Ькъ,  котораго  многхе  высоко  ставятъ, 

а  онъ  вонъ  какой  былъ  негодяй,  такъ  ужъ  намъ-то, 
простымъ  людямъ,  и  Богъ  вел'Ьлъ. 

«Серьезно,  когда  я  сталъ  хорошенько  вспоминать 

всю  свою  жизнь  и  увидалъ  всю  глупость  (именно  глу- 
пость) и  мерзость  ея,  я  подумалъ:  что  же  друпе  люди  если 

я,  хвалены'й  мнопшрг,  такая  глупая  гадвда?  А  между 
гЬмъ,  в'Ьдъ  это  объясняется  еш,е  тЬмъ,  что  я  хитр'Ье  дру- 
гихъ.  ЭтО'  вое  я  вамъ  говорю  не  дл!я  красоты  слога,  а 
соъсЬшъ  искренно.    Я  все  это  пережилгь». 

Видя  колебан1я  Льва  Николаевича  и  чувствуя  всю 

важность  этого  д'Ьла,  я  про  до  лжалъ  настаивать  и,  чтобы 
дать,  такъ  сказать,  канву,  по  которой  онъ  могъ  бы  на- 

чать вышивать,  я  послалъ  ему  набросанную  мною  про- 
грамму его  бюграфш. 

Въ  этой  программ'Ь'  я  прршялъ  условную  систему 
д'Ьлен1я  жизни  челов'Ьческой  на  семил^Ьтше  перюды.  Это 
д'Ьленхе  я  слышалъ  отъ  самого  Льва  Николаевича,  ко- 

торый когда-то  въ  разговор'Ь  при  мн'Ь  высказалъ  мысль, 
что  ему  кажется,  что,  ооотв'Ьтственно  семил'Ьтнимъ  пер1о- 
дамъ  физической  жизни  челов'Ька,  признаваемымъ  н'Ько- 
торыми  физюлогами,  можно  установить  и  семил'Ьтнхе  пе- 
Р10ДЫ  въ  развггпц  духовной  ЖНЗШ1  челюв'Ька,  такъ  что 
выйдетъ,  что  каждому  семил^Ьтнему  перюду  соотв'Ьт- 
ствуетъ  особый  духовный  обликъ.  ^ 

Резюмируя  такимъ  образомъ  въ  краткихъ  словахъ 

перечень  фактовъ  изъ  жизни  Льва  Николаевича  и  распо- 
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ложивъ  его  по  этимъ  пер10дамъ,  мы  получаемъ  сл-Ьду- 
юшую  схему: 

Года: Л-Ьта  Л.  Н-ча:       Содершаше  пер1одовъ: 

1)  1828—35  гг.        до  7  л-Ьтъ 
2)  1835—42     ,,       7—14 
3)  1842—49     ,,     14—21 

4)  1849—56  ,,  21—28 

5)  1856—63  ,,  28—35 

6)  1863—70  ,,  35—42 

7)  1870—77  ,,  42—49       ,, 

8)  1877—84  ,,  49—56       ,, 

9)  1884—91  „  56—63       „ 

10)  1891—98    ,,     63—70       ,, 

11)  1898—905  ,,     70—77 

Младенчество. 
Отрочество. 
Юность,  ученье,  универ- 
ситетъ,  начало  хозяйства 

въ  деревн-Ь. 
Начало  писательства,  во- 

енная   служба:    Кавказъ, 
Севастополь,   Петербургъ. 
Отставка,  путешеств1я, 

смерть  брата,  педагогиче- 
ская  д-Ьятельность,    по- 

средничество, женитьба. 
Семейная   жизнь.    «Война 

и  миръ».    Хозяйство. 
Самарск1й  голодъ.   «Анна 

Каренина».   Апогей   лите- 
ратурной славы,  семейна- го  счастья  и  богатства. 

Кризисъ.  «Испов'Ьдь». «Евангел1е».  «Въ  чемъ  моя 
в'Ьра?» 

Москва.  «Такъ  что  же  намъ 

д'Ьлать?»  Народная  лите- 
ратура. «Посредникъ». 

Распространеше  идей  въ 

обществ-Ь  и  народ-Ь.  Кри- тики. 

Голодъ.  «Царство  Бож1е 
внутри  васъ».  Духоборы. 
Гоненхе  на  посл-Ьдователей 
этихъ  идей. 
«Воскресеше».  Отлучеше. 
Вол-Ьзнь.  Посл'Ьдшй  пе- 

р1одъ.  Обращеше  къ  воен- 
нымъ,  народу,  духовен- 

ству и  политическимъ  Д'Ь- 
ятелямъ.  Война.  Револю- 
щонное  и  реформаторское 
движен1е  въ  Росс1и. 
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При  самомъ  б'Ьгломъ  обзор'Ь  этой  схемы  читатель 
невольно  заметить  духовную  особенность  каждаго  пе- 
р1ода.  И  схема  эта  или  канва  не  осталась  безъ  резуль- 

тата. Я  получилъ  вскор'Ь  отъ  Льва  Николаевича  письмо, 
въ  которомъ  онъ,  между  прочимъ,  пишетъ  сл'Ьдующее: 

«...  Про  свою  б10графш  скажу,  что  очень  хо- 
чется помочь  вамъ  и  написать  хоть  самое  главное.  Р'Ь- 

шилъ  я,  что  могу  написать,  потому  что  понялъ,  что  инте- 
ресно бы  было  и  полезно,  можетъ-  быть,  людямъ  показать 

всю  мерзость  моей  жизни  до  моего  пробужден1я  и,  безъ 
ложной  скромности  говоря,  всю  доброту  (хотя  бы  въ 

нам'Ьрен1яхъ,  не  всегда  по  слабости  выполненныхъ)  посл'Ь 
пробужден1я.  Въ  этомъ  смысле  мн'Ь  и  хот'Ьлось  бы  напи- 

сать вамъ.  Ваша  программа  семил'Ьтняя  мн^^  полезна 
и,  дМствительно,  наводитъ  на  мысли.  Постараюсь  за- 

няться этимъ  при  пер'вомъ  окончанш  начатой  работы». 
Наконецъ,  еще  черезъ  н'Ьсколько  м^Ьсяцевъ  я  полу- 
чилъ драгоц'Ьнные  листки  съ  воспоминанхями,  набросан- 
ными начерно  самимъ.Львомъ  Николаевпчемъ.  Я  посп-Ь- 

пшлъ  воспользоваться  ими,  зам'Ьнивъ  этими  яркими  крас- 
ками бл'Ьдныя  м'Ьста  уже  начатой  мною  б1ограф1и  и,  при 

первомъ  удобномъ  случа']^,  переслалъ  Льву  Николаевичу 
начало  моей  работы  съ  просьбой  высказать  свое  су- 
ждеше  о  ней. 

На  это  я  получилъ  письмо,  въ  которомъ  Левъ  Нико- 
лаевичъ,  между  прочимъ,  писалъ  сл'Ь дующее: 

«...  Общее  мое  впечатл'Ьте  то,  что  вы  очень  хо- 
рошо пользуетесь  моими  записками,  но  я  изб'Ьгаю  вникать 

въ  подробности,  такъ  какъ  такое  вникан1е  можетъ  за- 
влечь меня  въ  работу  исправленгя,  которой  я  не  хочу. 

Такъ  что  предоставляю  все  вамъ,  присовокупляя  только 

то,  что  въ  своей  б1ографш,  цитируя  м'Ьста  изъ  моихъ 
записокъ,  прибавьте:  изъ  доставленныхъ  мн'Ь  и 
отданныхъ  въ  мое  распоряжен1е  черно- 
выхъ  неисправленныхъ  записокъ». 

Я  разсказалъ  всю  эту  истор1ю,  чтобы  оградить  Льва 

15 



Николаевича  отъ  всякой  литературной  отв'Ьтственности, 
и,  исполняя  его  просьбу,  привожу  эту  подчеркнутую 
фразу  какъ  въ  введен1и,  такъ  и  при  каждой  цитате. 

Вотъ  при  такихъ-то  ободряющихъ  обстоятельствахъ 
я  продолжалъ  свою  работу. 

Выпускаемый  мною  I  томъ  содержитъ  въ  себ'Ь  опи- 
сан1е  происхожденхя  Льва  Николаевича  и  первые  пе- 

Р10ДЫ  его  жизни:  д'Ьтской,  юношеской  и  возмужалой 
холостой  жизни,  и  заключается  его  женитьбой. 

Остановка  на  этомъ  времени  удобна  въ  смысл'Ь 
содержан1я,  такъ  какъ  самъ  Левъ  Николаевичъ  считалъ 

этотъ  моментъ  началомъ  новой  для  него  жизни.  Оста- 

новка на  этомъ  м•Ьст^Ь  им^^етъ  и  практическое  значен1е 
въ  издательскомъ  смысл'Ь,  такъ  какъ  содержан1е  напи- 
саннаго  по  разм'Ьру  составл'Я0гь  обыкновенный  томъ 
фращузскаго  издашя. 

Во  второмъ  том'Ь  я  над'Ь^сь  разсказать  о  пераод'Ь 
наибольшей  литературной  славы,  семейнаго  счастья  и 

богатства  Льва  Николаевича,  пережитый  имъ  посл'Ь  этого 
кризисъ  и  рожден1е  его  къ  новой  духовной  жизни,  т. -е. 

приблизгггельно  года  1863 — 1884,  соотв'Ьтствуюице  въ 
жизни  Льва  Николаевича  его  л^^тамъ  35 — 56. 

И,  наконецъ,  въ  третьемъ  том-Ь  ту  часть  жизни, 
которою  живетъ  теперь  Левъ  Николаевичъ  и  которая, 

над'Ьюсь,  на  радость  намъ,  не  скоро  еш,е  кончится. 
По  справедливому  зам^^чан1ю  одного  б1ографа,  жизнь 

Льва  Николаевича  подобна  ппрамид'Ь,  стояш,ей  вершиной 
внизъ  и  основан1емъ  кверху,  продолжаюш,ей  все  расти 
и  расширяться.  Пропорц1онально  этому  располагается 
и  б10графнческ1й  матераалъ ;  шштожное  количество  при 

его  рожден1и,  доходя  до  настояш,аго  времени,  оно  воз- 
Р'а.стаетъ  дО'  необъятности. 

Имя  Льва  Николаевича  Толстого  избавляетъ  меня 

отъ  трудной  и  ответственной  обязанности  д'Ьлать  его 

обш,ую  характеристику,  представлять  его  публпк'Ь.  Бли- 
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зостъ  къ  натур'Ь  —  вотъ '  моя  единственная  художест- 
венно-историческал  задача. 

П.  И.  Бирюковъ. 
У111а  Низзе,    Опех  ргёз  Оепёуе,    8ш58е. 

15  октября  1904  г. 

Р.  8.  Я  уже  закончнлъ  составленхе  перваго  тома, 

когда,  всл1^дств1е  временнаго  ослаблен1я  русскихъ  ре- 
прессш,  я  получилъ  разр^Ьшен^е  вернуться  въ  Россш. 
Я  воспользовался  этимъ  разр^Ьшен^емъ,  съ^^здилъ  туда  и 

пополнилъ  значительно  б1ографическ1й  матер1алъ  пер- 
ваго тома  какъ  посредствомъ  личнаго  общен1я  съ  Львомъ 

Николаевичемъ,  такъ  и  чтен1емъ  его  дневниковъ  и  пере- 
писки, за  что  приношу  мою  глубокую  благодарность 

графин'Ь  Софь'Ь  Андреевн'Ь  Толстой,  открывшей  мн'Ь  до- 
ступъ  къ  ц1Ьннымъ  коллекц1ямъ  б1ографическаго  мате- 
р1ала,  собраннаго  ею  и  сданнаго  на  хранен1е  въ  москов- 

ски ИсторическШ  музей,  въ  комнату  имени  Льва  Тол- 
стого. 

Весьма  в'Ьроятно,  что  работа  моя,  начатая  при  бол'Ье 
благопр1ятныхъ  обстоятельствахъ,  приняла  бы  иныя,  бо- 
л^Ье  совершенныя  формы.  Но  я  не  им^Ью  возможности 
вернуться  назадъ  и  начать  сначала  и  потому  оставляю  ее 

такою,  какою  она  есть,  сд'Ьлавъ  только  т-Ь  перем'Ьны, 
который  требовалъ  вновь  собранный  мною  матер1алъ 

посл'Ь  моей  по'Ьздки  въ  Росс1ю. 
Оставляю  также  и  мое  введенхе  въ  прежнемъ  вид-Ь, 

такъ  какъ  оно  в'Ьрно  изображаетъ  обстоятельства  моей 
работы. 

Еш,е  два  слова.  Над-Ьюсь,  читатели  пойму тъ  тЬ 
особенный  услов1я,  въ  которыхъ  мн'Ь  приходилось  и  при- 

ходится работать.  Я  пишу  бюграфш  не  только  живого, 

но  еще  бодро  и  энергично  живущаго  челов'Ька,  и  потому 
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я,  какъ  бюграфъ,  не  могу  сказать  посл'Ьдняго  слова, 
дать  окончательной  оц^Ьнкн  этому,  столь  сильно  бьющему, 
йшзпенному  потоку. 

Ы  потому  я  должепъ  бы  былъ  скромно  (п  я  д'Ьлаю 
это  вполн^Ь  искренно)  назвать  свой  трудъ  лнн1Ь  сборни- 

комъ  доступныхъ  мн-Ь  матер1аловъ  для 
б1ограф1и   Льва   Николаевича   Толстого. 

Мн-Ь  не  хот1злось  задерживать  выхода  этого  нерваго, 
бол-Ье  или  мен1эе  законченнаго  тома,  такъ  какъ  я  пола- 

гаю, что  выпускъ  его  въ  св'Ьтъ  можетъ  указать  об- 
ществу на  тотъ  центръ,  куда  могли  бы  стекаться  св'^^д'Ь- 

н1я,  воспоминан1я  и  друпе  документы  о  жизни  Льва 
Николаевича.  Я  буду  искренно  благодаренъ  за  всякую 
помощь  и  указаи1я. 

П,  Б. 
23  августа  1905  г. 

Введен1е  Л.  Н.  Толстого  къ  своимъ  воспоминан1ямъ 

Другъ  мои  П.  Б.,  взявшШся  писать  мою  б1ограф1Ю 
для  французскаго  издан1я  полнаго  сочннен1я,  просилъ 

меня  сообщить  ему  н1Ькоторыя  б10графическ1я  св'Ьд'Ьн1я. 
Мн'Ь  очень  хот'Ьлось  исполнить  его  желан1е,  и  я 

сталъ  въ  воображен1и  составлять  свою  б10граф1ю.  Сна- 
чала я  незам'Ьтно  для  себя  самымъ  естественнымъ  обра- 

зомъ  сталъ  вспоминать  только  одно  хорошее  моей  жизни, 

только,  какъ  т11ни  па  картин'Ь,  присоединяя  къ  этому 
хорошему  мрачныя,  дурныя  стороны,  поступки  моей 
жизни.  Но,  вдумываясь  бол1эе  серьезно  въ  событ1Я  моей 
жизни,  я  увидалъ,  что  такая  б1ограф1Я  была  бы  хотя  и  не 

прямая  ложь,  но  ложь  всл15дств1е  нев-Ьрнаго  осв1ш1Сн1я 
и  выставлен1я  хорошаго  и  умолчан1я  или  сглаживан1я 
всего  дурного.  Когда  же  я  подумалъ  о  томъ,  чтобы 

написать  всю  истинную  правду,  не  скрывая  ничего  дур- 
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ного  моей  жизни,  я  ужаснулся  передъ  ̂ мъ  впечат.тЬ- 
н1емъ,  которое  должна  бы  была  произвести  такая  б1о- 

граф1я.  Въ  это  время  я  забол'Ьлъ.  И  во  время  невольной 
праздности  —  бол'Ьзни  —  мысль  моя  все  время  обра- 

щалась къ  воспоминан1ямъ,  и  эти  воспоминан1я  были 

ужасны. 
Я  съ  величайшей  силой  испыталъ  то,  что  говорить 

Пушкинъ  въ  своемъ  стихотвореши:  «Воспоминаше». 

«Когда  для  смертнаго  умолкнетъ  шумный  день 

II  на  н'Ьмыя  стогна  града 
Полупрозрачная  наляжетъ  ночи  т-Ьяб 
И  сонъ,  дневныхъ  трудовъ  награда,  — 

Въ  то  время  для  меня  влачатся  въ  тишин'Ь 
Часы  томительнаго  бд'Ьнья. 

Въ  безд-Ьйствхи  ночномъ  жив-Ьй  горятъ  во  мн'Ь 
Зм-Ьи  сердечной  угрызенья; 
Мечты  кипятъ;  въ  ум-Ь,  подавленномъ  тоской, 
Т'Ьснится  тяжкихъ  думъ  избытокъ; 
Воспоминание  безмолвно  предо  мной 
Свой  длинный  развиваетъ  свитокъ. 
И,  съ  отвращен1емъ  читая  жизнь  мою, 

Я  трепещу  и  проклинаю, 
И  горько  жалуюсь,  и  горько  слезы  лью. 
Но  строкъ  печальныхъ  не  смываю». 

Въ  посл^^дней  строк'Ь  я  только  изм'Ьнилъ  бы  такъ, 
—  вм'Ьсто  «строкъ  печальныхъ  .  .  .»  поставнлъ  бы : 
«строкъ  постыдныхъ  не  смываю». 

Подъ  этимъ  впечатл'Ьшемъ  я  написалъ  у  себя  въ 
дневник'Ь  сл'Ь дующее: 

6  января  1903  г. 

«Я  теперь  испытываю  муки  ада:  вспоминаю  всю 
мерзость  своей  прежней  жизни,  и  воспоминан1я  эти  не 

оставляютъ  меня  и  отравляютъ  жизнь.  Обыкновенно  жа- 

л'Ьюгь  о  томъ,  что  личность  не  удерживаетъ  воспомипаихя 
посл1^  смерти.  Какое  счаспе,  что  этого  н'Ьтъ!  Какое 
бы  было  мучен1е,  если  бы  я  въ  этой  жизни  помнплъ 
все  дурное,  мучительное  для  сов1^сти,  что  я  совершилъ 
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въ  предшествующей  жизни!  А  если  помнить  хорошее, 

то  надо  помнить  и  все  дурное.  Какое  счаст1е,  что  воспо- 
минан1е  исчезаетъ  со  смертью  и  остается  одно  сознаше, 

—  сознан1е,  которое  представляетъ  какъ  бы  общ1Й  вы- 
водъ  изъ  хорошаго  и  дурного,  какъ  бы  сложное  уравне- 
ше,  сведенное  къ  самому  простому  его  выраженш:  х  = 
положительной  или  отрицательной,  большой  или  малой 

величин'Ь ! 

«Да,  великое  счаст1е  —  уничтожен1е  воспоминан1я; 
съ  нимъ  нельзя  бы  жить  радостно.  Теперь  же,  съуничто- 
жен1емъ  воспоминашя,  мы  вступаемъ  въ  жизнь  съ 

чистой,  б'Ьлой  страницей,  на  которой  можно  писать  вновь 
хорошее  и  дурное». 

Правда,  что  не  вся  моя  жизнь  была  такъ  ужасно 

дурна,  —  такимъ  былъ  только  20-л'Ьтн1й  пер1одъ  ея; 
правда  и  то,  что  и  въ  этотъ  перходъ  жизнь  моя  -не 

была  сплошнымъ  зломъ,  какимъ  она  представлялась  мн'Ь 
во  время  бол'Ьзни,  и  что  и  въ  этотъ  пер1одъ  во  мн'Ь 
пробуждались  порывы  къ  добру,  хотя  и  не  долго  продол- 
жавш1еся  и  скоро  заглушаемые  нич'Ьмъ  не  сдержива- 

емыми страстями.  Но  все-таки  эта  моя  работа  мысли, 

особенно  во  время  бол'Ьзни,  ясно  показала  мн'Ь,  что 
моя  б1ограф1я,  какъ  пишутъ  обыкновенно  б1ограф1и,  съ 
умолчан1емъ  о  всей  гадости  и  преступности  моей  жизни, 
была  бы  ложь,  и  что  если  писать  б1ограф1ю,  то  надо 
писать  всю  настоящую  правду.  Только  такая  бюграф1я, 

какъ  ни  стыдно  мн'Ь  будетъ  писать  ее,  можетъ  им'Ьть 
настоящ1п  и  плодотворный  интересъ  для  читателей.  Вспо- 

миная такъ  свою  жизнь,  т.-е.  разсматривая  ее  съ  точки 

зр^Ьн^я  добра  и  зла,  которыя  я  д'Ьлалъ,  я  увидалъ, 
что  вся  моя  длинная  жизнь  распадается  на  четыре  пер1- 
ода:  тотъ  чудный,  въ  особенности  въ  сравнен1и  съ  послЪ- 
дуюшимъ,  невинный,  радостный,  поэтическ1Й  пер10дъ 

Д'Ьтства  до  14  л'Ьтъ,  потомъ  второй  —  ужасныя  20  л'Ьтъ 
20 



или  пер1одъ  груоой  распущенности,  служенш  честолю- 

бш,  тщеславш  и,  главное,  похоти,  потомъ  третш  ХЗ-л'Ьт- 
нш  перходъ,  огь  женитьбы  и  до  моего  духовнаго  ро- 

жден1я,  который  съ  мхрской  точки  зр'Ьн1я  можно  бы  на- 
звать нравственнымъ,  т. -е.  въ  эти  18  Л'Ьтъ  я  жплъ  пра- 

вильной, честной,  семейной  жизнью,  не  предаваясь  ника- 

кимъ  осуждаемымъ  общественнымъ  мн'Ьнхемъ  порокамъ, 
но  всЬ  интересы  котораго  ограничивались  эгоистиче- 

скими заботами  о  семь'Ь,  объ  увеличенхи  состоян1я,  о 
пр1обр'Ьтен1и  литературяаго  усп-Ьха  и  всякаго  рода  удо- 
вольств1ями. 

И,  наконецъ,  четвертый  20-л'Ьтн1й  пер1одъ,  въ  кото- 
ромъ  я  живу  теперь  и  въ  которомъ  ещЪюсъ  умереть, 

и  съ  точкп  зр^Ьн1я  котораго  я  вижу  все  значенхе  про- 
шедшей жизни,  и  котораго  я  ни  въ  чемъ  не  желалъ  бы 

изм'Ьнить,  кром'Ь  какъ  въ  т'Ьхъ  привычкахъ  зла,  который 
усвоены  мною  въ  прошедшье  перходы. 

Такую  истор1ю  жизни  вс^Ьхъ  этихъ  четырехъ  пер1о- 
довъ,  совс'Ьмъ  правдивую,  я  хот'Ьлъ  бы  наштсать,  если 
Богъ  дастъ  мн'Ь  силы  и  жизни.  Я  думаю,  что  такая 
написанная  мною  б10граф1я,  хотя  и  съ  большими  недо- 

статками, будетъ  полезн'Ье  для  людей,  ч'Ьмъ  вся  та 
художественная  болтовня,  которой  наполнены  мои  12  то- 
мовъ  сочгшешй  и  которымъ  люди  нашего  времени  припи- 
бываютъ  незаслуженное  ими  значен1е. 

Теперь  я  и  ,хочу  сд'Ьлать  это.  Разскажу  сначала 
первый  радостный  пер1одъ  д^^тства,  который  особенно 

сильно  манить  меня;  потомъ,  какъ  мн'Ь  ни  стыдно  это 
будетъ,  разскажу,  не  утаивъ  ничего,  и  ужасныя  20  л'Ьтъ 
посл'Ьдующаго  перюда.  Потомъ  и  трет1й  пер1одъ,  кото- 

рый мен^Ье  вс'Ьхъ  можетъ  быть  интересенъ,  и,  наконецъ, 
посл-Ьдихй  пер1одъ  моего  пробужден1я  къ  истин'Ь,  дав- 
шаго  мн'Ь  высшее  благо  жизни  и  радостное  спокойств1е 
въ  виду  приближающейся  смерти. 

Для  того,  чтобы  не  повторяться  въ  описан1и  д'Ьт- 
ства,  я  перечелъ  мое  писанхе  подъ  этимъ  заглавхемъ  п 
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цожал'Ьлъ  о  томъ,  что  наппсалъ  это:  такъ  нехорошо, 
литературно  неискренно  написано.  Оно  и  не  могло  быть 

иначе,  во-первыхъ,  потому,  что  замысслъ  мой  былъ 

описать  истор110  не  свою,  а  монхъ  пр1ятелей  д"Ьтства, 
и  оттого  вышла  нескладное  см'Ьшенхе  событ1й  ихъ  и 
моего  д'Ьтства,  а  во-вторыхъ,  потому,  что  во  время  писа- 
Н1Я  этого  я  былъ  далеко  не  самостоятеленъ  въ  формахъ 

выраже111я,  а  находился  подъ  вл1ян1емъ  сильно  подМ- 

ствовавшнхъ  на  меня  тогда  двухъ  писателей:  81:егпе'а 
(его  8епитеп1а1  ]оигпеу)  и  Тоер^ег'а  (ВхЬИоШёдие  (1е 
топ  опс1е). 

Въ  особенности  же  не  понравились  ьтЪ  теперь  по- 

сл'Ьдп1я  дв1Ь  части:  отрочество  и  юность,  въ  которыхъ, 
кром'Ь  нескладяаго  см'Ьшешя  правды  съ  выдумкой,  есть 
и  неискренность,  желаше  выставить  какъ  хорошее  и 

важное  то,  что  я  не  считалъ  тогда  хорошимъ  и  важ- 
нымъ  —  мое  демократическое  направлен1е.  Над^Ьюсь, 
что  то,  что  я  напишу  теперь,  будетъ  лучше  —  главное, 
полезн'Ье  другимъ  людямъ^). 

^)  Изъ  достав ленныхъ  мн-Ь  и  отданныхъ  въ  мое  распоря- 
жен1е  черновыхъ  неисправленныхъ  записокъ  Л.  Н.  Толстого. 
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Часть  первая 

Происхожден1е  Льва  Николаевича  Толстого 

ГЛАВА  I 

Предки  Л.  Н.  Толстого  со  стороны 

его  отца^) 

Графы  Толстые  —  старинный  дворянсюн  родъ, 
про11Сходлщ1Г1,  ПО  сказан1ям ъ  родословцевъ,  отъ  мужа 

честна  Индрнса,  вы'Ьхавшаго  «изъ  нЬмецъ,  нзъ  Цссар- 
СК1Я  земли»  въ  Черниговъ  въ  1353  году,  съ  дну  мл  сы- 

новьями и  съ  дружиною  изъ  трехъ  тысячъ  челов-Ькъ ; 
опъ  крестился,  получилъ  имя  Леоит1я  и  оыль  родо- 
начальниксмъ  н'Ьсколькпхъ  дворян  кпхь  ф  милш.  Его 
правнукъ,  Андрей  Харит.  новичъ,  перосели1;ш1Йсл  изъ 

Чернигова  въ  Москву  и  получившИ!  отъ  вел.  кн.  13а- 
сил1я  Темнаго  прозвище  Толстого,  былъ  родоначаль- 
нпкомъ  Толстыхъ  (въ  графской  отрасли  рода  Тол- 
стыхъ  графъ  Левъ  Николаевичь  числится  отъ  родо- 

начальника Индриса  въ  20-мъ  кол'Ьн'Ь). 
Одпнъ  изъ  потомковь  Индриса,  Петръ  Андрее- 

внчъ  Толстой,  служилъ  въ  1083  году  при  дморЬ  столь- 
пнкомъ  и  былъ  однимь  изъ  глаииыхъ  зачилщиковъ 

стр'Ьлецкаго  бунта.  11аден1е  царевны  Соф1и  заставило 
П.  А.  Толстого  р1>зко  перем'ёнить  фрэнтъ  и  перейти 
па  сторону  царя  Петра,  но  посл-Ьди!»  долго  относился 
къ  Толстому  очень  сдержанно,   и   вообще  Петръ   Ан- 

*)  Везд-Ь,  гд-Ь  въ  пзложенхи  я  буду  дословно  приводить 
слова  Льва  Николаевича  изъ  его  воспоминанхй  и  писемъ,  я 
буду  оговаривать  это  и  ставить  кавычки. 
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дреевичъ  долго  не  пользовался  дов'Ьр1емъ  царя :  раз- 
сказываютъ,  что  на  >веселыхъ  пирахъ  Петръ  любилъ 
сдергивать  большой  парикъ  съ  головы  Петра  Толстого 

и,  ударяя  по  пл'Ьши,  приговаривать :  «Головушка,  голо- 
вушка, если  бы  ты  не  была  такъ  умна,  то  давно  бы 

съ  тЬлюмъ  разлучена  была». 

Н'бдов'Ьрчршость  царя  не  была  поколеблена  и  воен- 
ными заслугами  П.  А.  Толстого  во  второмъ  Азовскомъ 

поход'Ь  (1696  г.). 
Въ  1697  году  царь  посылалъ  «волонтеровъ»  въ 

заграничное  учен1е,  и  Толстой,  будучи  уже  въ  зр'Ь- 
лыхъ  л'Ьтахъ,  самъ  вызвался  ^хать  туда  для  изученхя 
морского  д^Ьла.  Два  года,  проведенные  въ  Италш,  сбли- 

зили Толстого  съ  западно-европейской  культурой.  Въ 
юонц'Ь  1701  года  Толстой  назначенъ  быль  посланникомъ 
въ  Константашополь  —  на  постъ  важный,  но  трудный; 
во  время  осложненш  1710 — 1713  гг.  Толстой  дважды 
сид^Ьл'ъ  въ  Семибашенномъ  замк-Ь,  —  поэтому  въ  герб'Ь 
графовъ  Толстыхъ  изо(браженъ  этотъ  замокъ. 

Въ  1717  году  П.  А.  Толстой  оказалъ  царю  важ- 
ную услугу,  навсегда  упрочившую  его  положеше :  по- 

сланный въ  Неаполь,  близъ  котораго  въ  Кастель  Сентъ- 
Эльмо  въ  то  время  скрывался  царевичъ  АлексЬй  со 

своей  подругой  Евфросиньей,  Толстой,  при  сод-Ьйстви! 
Евфросиньи,  ловко  обошелъ  царевича  и  путемъ  застра- 
щиван1я  и  ложныхъ  об'Ьщан1й  склонилъ  его  къ  возвра- 
ш,ен1ю  въ  Росс1ю.  За  Д'Ьятельное  участ1е  въ  сл'Ьд- 
ствш,  суд^Ь  и  тайной  казни  царевича,  совершенной 

имъ  по  приказан1ю  Петра  въ  соучастии  съ  Румянце- 
вымъ,  Ушаковымъ  и  Бутурлинымъ  ̂ ),  Толстой  былъ 
награжденъ  пом'Ьстьями  и  поставленъ  во  главЬ  Тайной 
Каяцеляр1и,  у  которой  въ  это  время  было  особенно 
много  работы  всл'Ьдств1е  толковъ  и  волненш,  вызван- 

*)  А.  Румянцевъ.  Письмо  къ  Д.  И.  Титову.  «Полярная 
зв'Ьзда»,  IV.    Изд.  Герцена.  Лондонъ.  1857  г, 

24 



ныхъ  въ  народ'Ь  судьбою  царевича  Алекскя.  Съ  этихъ 
поръ  Толстой  становится  однимъ  изъ  самыхъ  близ- 
кихъ  и  дов'Ьреяныхъ  лицъ  государя.  Д-Ьло  царевича 
Алекс'Ья  сблизило  его  съ  императрицей  Екатериной,  въ 
день  коронован1я  которой  —  7-го  мая  1724  года  —  ояъ 
получилъ  титулъ  графа.  Посл'Ь  смерти  Петра  I,  П.  А. 
Толстой  вм1эст^^  съ  Меньшиковымъ  энергично  сод'Ьйство- 
валъ  воцаренш  Екатерины,  а  потому  и  пользовался  у 
нея  большими  милостями.  Но  съ  воцаренхемъ  Петра  П, 
сына  казненнаго  царевича.  Алекс]^,  паден1е  его  было 
неминуемо.  Несмотря  на  свой  преклонный  возрастъ 
—  82  года,  Петръ  Толстой  былъ  сослалъ  въ  Соловец- 
кш  монастырь,  гд'Ь  прожилъ  не  долго  и  умеръ  въ  1729 
году. 

Сохранился  дневникъ  заграничнаго  путешествхя 

Толстого  въ  1697 — 1699  годахъ,  —  характерный  образ- 
чикъ  т'Ьхъ  впечатл'Ьнш,  как1я  выносили  руссюе  люди 
Петровскаго  времени  изъ  своего  знакомства  съ  Запад- 

ной Европой.  Кром^^  того,  Толстой  состав илъ  въ  1705 

году  обстоятельное  описанхе  Чернаго  моря.  Изв'Ьстны 
также  его  два  перевода:  «Метаморфозы  Овид1я»  и 
«Управлен1е  Турецкимъ  Государствомъ». 

У  него  былъ  сынъ  Иванъ  Петровичъ,  который  въ 
одно  время  съ  отцомъ  былъ  лишенъ  занимаемой  имъ 
должности  (председателя  суда)  и  также  сосланъ  въ 

Соловецкш  монастырь,  гд'Ь  умеръ  незадолго  до  отца. 
Только  26  мая  1760  года,  уже  при  имиератриц'Ь 

Елизавет']^  Петровн-Ь,  потомству  Петра  Андреевича  бы- 
ло возвращено  графское  достоинство  въ  лиц-Ь  внука 

его  Андрея  Ивановича,  прад-Ьда  Льва  Николаевича. 
«Про  Андрея  Ивановича,  женившагося  очень  моло- 

дымъ  на  княжн'Ь  Щетининой,  я  слыхалъ  отъ  тетушки 
такой  разсказъ.  Жена  его  по  какому-то  случаю  безъ 
мужа  должна  была  'Ьхать  на  какой-то  балъ.  Отъ- 
'Ьхавъ  отъ  дома,  в'Ьроятно,  въ  возк'Ь,  изъ  котораго 
вынуто  было  сид'Ьнье,  для  того,  чтобы  крышка  возка 25 



не  повредила  высокой  прически,  молодая  графиня,  в-Ь- 
роятно,  л'Ьтъ  семнадцати,  вспомнила  дорогой,  что  она, 
уЬзжая,  не  простилась  съ  мужемъ  и  вернулась  домой. 

«Когда  она  вошла  въ  домъ,  она  застала  его  въ 

слезахъ.  Онъ  плакалъ  о  томъ,  что  жена  передъ  отъ- 
■Ьздомъ  не  зашла  къ  нему  проститься»  1). 

О  Д'Ьд'Ь  и  бабушк'Ь  своей  со  стороны  отца  Левъ 
Николаевичъ  такъ  разсказываетъ  въ  своихъ  воспоми- 
нан1яхъ : 

«Бабушка,  Пелагея  Николаевна,  была  дочь  ско- 
пившаго  себ1з  большое  состоял1е  сл'Ьпого  князя  Нико- 

лая Ивановича  Горчакова.  Сколько  я  могу  составить 

себ-Ь  понят1е  объ'ея  характер-Ь,  она  была  недалекая, 
мало  образованная,  —  она,  какъ  вс'Ь  тогда,  знала  по- 
французски  лучше,  ч-Ьмъ  по-русски  (и  этимъ  ограни- 

чивалось ея  образован1е),  и  очень  избалованная  —  сна- 
чала отцомъ,  потомъ  мужемъ,  а  потомъ,  при  мн-Ь  уже, 

сыномъ  —  женщина.  Кром'Ь  того,  какъ  дочь  старшаго 
въ  род'Ь,  она  пользовалась  большимъ  уважен1емъ 
всЬхъ  Горча  ковыхъ:  бывшаго  военнаго  министра  Алек- 

сея Ивановича  и  Андрея  Ивановича  и  сыновей  вольно- 
думца Димитр1я  Петровича:  Петра,  Серг'Ья  и  Михаила 

Севастопольскаго. 

«Д1эдъ  мой,  Илья  Андреевичъ,  ея  мужъ,  былъ 

тоже,  какъ  я  его  понималъ,  челов-^^къ  ограниченный, 
очень  мягк1й,  веселый  и  не  только  щедрый,  но  безтол- 

ково-мотоватъи1,  а  главное  —  дов'Ьрчивый.  Въ  им'Ь- 
н1и  его,  Б'Ьлевскаго  уЬзда,  Полянахъ,  —  не  Ясной 
Полян1Ь,  но  Полянахъ,  —  шло  долго  не  перестающее 
пиршество,  театры,  балы,  об-Ьщ,  катан1я,  которые, 
въ  особенности  при  склонности  д1Ьда  играть  по  боль- 

шой въ  ломберъ  п  вистъ,  не  ум'Ья  играть,  и  при  готов- 
ности давать  всЬмъ,  кто  просилъ  и  взаймы  и  безъ  от- 

^)  Вставка,  сд-Ьланная  Львомъ  Николаевичемъ  при  про- 
смотр-Ь  рукописи.    Прим.  П.  Б. 
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дачи,  а  главное,  затеваемыми  аферами,  откупами,  кон- 
чились тЬмъ,  что  большое  им'Ьн1е  его  жены  все  было 

такъ  запутано  въ  долгахъ,  что  жить  было  неч'Ьмъ,  и 
д^Ьдъ  долженъ  быль  выхлопотать  и  взять,  что  ему  было 

легко  при  его  связяхъ,  м-Ьсто  губернатора  въ  Казани. 
«Д-Ьдъ,  какъ  мн'^  разсказывали,  не  бралъ  взятокъ, 

кром'Ь  какъ  съ  откущика,  что  было  тогда  общеприня- 
тымъ  обычаемъ,  и  сердился,  когда  ихъ  предлагали  ему. 

Но  бабушка,  какъ  мн'Ь  разсказывали,  тайно  отъ  мужа 
брала  приношен1я. 

«Въ  Казани  бабушка  выдала  меньшую  дочь,  Пела- 
гею,  за  Юшкова.  Старшая  же,  Александра,  еще  въ 

Петербург'Ь  была  выдана  за  графа  Остенъ-Сакенъ. 
«Посл'Ь  смерти  мужа  въ  Казани  и  женитьбы  отца 

моя  бабушка  поселилась  съ  моимъ  отцомъ  въ  Ясной 

Полян'Ь,  и  туть  я  засталъ  ее  уже  старухой  и  хорошо 
помню  ее. 

«Отца  бабушка  страстно  любила  и  насъ  —  вну- 
ковъ,  забавляясь  нами.  Любила  тетушекъ,  но,  мн'Ь 
кажется,  не  совсЬмъ  любила  мою  мать,  считая  ее  не- 

достойной моего  отца  и  ревнуя  его  къ  ней.  Съ  людь- 
ми, прислугой,  она  не  могла  быть  требовательна,  по- 

тому что  всЬ  знали,  что  она  первое  лицо  въ  дом-Ь,  и 
старались  угождать  ей,  но  со  своей  горничной  Гашей 
она  отдавалась  своимъ  капризамъ  и  мучила  ее,  назы- 

вая: «вы,  моя  милая»,  —  и  требуя  отъ  нея  того,  чего 
она  не  спрашивала,  и  всячески  мучая  ее.  И  странное 

д-Ьло,  Гаша,  Агаеья  Михайловна  1),  которую  я  зналъ 
хорошо,  заразилась  манерой  бабушки  капризничать:  и 

съ  своей  д-Ьвочкой,  и  съ  своей  кошкой,  и  вообще  съ 
существами,  съ  которыми  могла  быть  требовательна, 
была  такъ  же  капризна,  какъ  бабушка  съ  ней. 

^)  Старушка  Агаеья  Михайловна  н-Ьсколько  л-Ьтъ  тому 
назадъ  умерла  въ  Ясной  Полян-Ь,  гд-Ь  она  жила  на  поко1Ь  уже 
много  л-Ьтъ.    Прим.  П.  Б. 
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«Самыя  раншя  воспоминанхя  мои  о  бабушк^^,  до 

нашей  по'Ьздки  въ  Москву  п  жизни  тамъ,  сводятся  къ 
тремъ  сильнымъ,  связаннымъ  съ  нею,  впечатл'Ьн1ямъ. 
Первое  —  это  то,  какъ  бабушка  умывалась  и  какимъ-то 
особеннымъ  мыломъ  пускала  на  рукахъ  удивитель- 

ные пузыри,  которые,  мн'Ь  казалось,  только  она  одна 
могла  д'Ьлатъ.  Насъ  нарочно  приводили  къ  ней,  —  в'Ь- 
роятно,  наше  восхии;ен1©  и  удивлен1е  передъ  ея  мыль- 

ными пузырями  забавляло  ее,  —  чтобы  вид'Ьть,  какъ 
она  умывалась.  Помню,  б'Ьлая  кофточка,  юбка,  б'Ь- 
лыя  старческ1я  руки  и  огромные  поднимаюш,1еся  на 
нихъ  пузыри,  и  ея  довольное,  улыбающееся  б^^лое  лицо. 

«Второе  воспО'Мияан1е  —  это  было  то,  какъ  ее 
безъ  лошади  на  рукахъ  вывезли  камердинеры  отца  въ 

желтомъ  кабрюлетЬ  съ  рессорами,  въ  которолгъ  мы  'Ьз- 
дили  кататься  съ  гувернеромъ  Оедоромъ  Ивановичемъ 

—  въ  мелкШ  Заказъ  для  сбора  ор'Ьховъ,  которыхъ 
въ  этомъ  году  было  особенно  много.  Помню  чаш,у  ча- 
стагго  и  густого  ор'Ьшника,  въ  глубь  котораго,  раздвигая 
и  ломая  в-Ьтки,  Петруша  и  Матюша  (дворовые  камер- 

динеры) ввозили  желтый  кабрюлетъ  съ  бабушкой  и 

какъ  нагибали  ей  в-Ьтки  съ  гроздями  сп'Ьлыхъ,  иногда 
высыпавшихся  ор'Ьховъ,  и  какъ  бабушка  сама  рвала 
ихъ  и  клала  въ  м'1^шокъ,  и  какъ  мы  гд-Ь  сами  гнули 
в-Ьтки,  гд'Ь  бедоръ  Ивановпчъ,  и  удивлялъ  насъ  своей 
силой,  нагибая  намъ  толстые  ор'Ьшники,  а  мы  обирали 
со  всЬхъ  сторонъ  и  все-таки  вид^^ли,  что  еще  остава- 

лись незам'Ьченные  нами  ор^^хи,  когда  ведоръ  Ивано- 
впчъ пускалъ  ихъ,  и  кусты,  медленно  ц^Ьпляясь,  рас- 

правлялись. Помню,  какъ  жарко  было  на  полянахъ, 

какъ  пр1ятно  прохладно  въ  т-Ьни,  какъ  дышалось  терп- 
кимъ  запахомъ  ор'Ьховой  листвы,  какъ  щелкали  со 
ъсЬхъ  сторонъ,  разгрызаемые  Д'Ьвушками,  который  были 
съ  нами,  ор-Ьхи,  и  какъ  мы,  не  переставая,  жевали 
св'Ьж1я,  полныя  б'Ьлыя  ядра. 

«Мы  собирали  въ  карманы,  подолы  и  нашъ  кабр'ю- 
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летъ,  и  бабушка  принимала  и  хвалила  насъ.  Какъ 

мы  пришли  домой,  что  было  посл-Ь,  я  ничего  не  по- 
мню, помню  только,  что  бабушка,  ор'Ьшникъ,  терпк1й 

запахъ  ор'Ьховой  листвы,  камердинеры,  желтый  кабр1о- 
летъ,  солнце  —  соединились  въ  одно  радостное  впе- 
чатл'Ьше.  Мн^Ь  казалось,  что  какъ  мыльные  пузыри 
могли  быть  только  у  бабушки,  такъ  и  л'Ьсъ,  и  ор^Ьxи, 
и  солнце,  и  гЬ  могли  быть  только  при  бабушк^^  въ  жел- 
томъ  кабрхолегЬ,  который  везутъ  Петруша  и  Матюша. 

«Самое  же  сильное,  связанное  съ  бабушкой,  воспо- 
минаше,  —  это  ночь,  проведенная  въ  спальн'Ь  бабушки, 
и  Левъ  Степаяычъ.  Левъ  Степанычъ  былъ  сл'Ьпой 
сказочникъ  (онъ  былъ  уже  старикомъ,  когда  я  узналъ 

егю),  —  остатокъ  стариннаго  барства,  барства  Д'Ьда. 
Онъ  былъ  купленъ  только  для  того,  чтобы  разсказы- 
вать  сказки,  которыя  онъ,  всл'Ьдств1е  свойственной 
сл'Ьпымъ  необыкновенной  памяти,  могъ  слово  въ  слово 
разсказывать  посл'Ь  того,  какъ  нхъ  раза  два  прочиты- 

вали ему. 

«Онъ  жилъ  гд'Ь-то  въ  дом'Ь,  и  ц'Ьлый  день  его 
было  не  видно.  Но  по  вечерамъ  онъ  приходилъ  на- 
верхъ,  въ  спальню  бабушки  (спальня  эта  была  въ  ни- 
■з'енькой  комнатк'Ь,  въ  которую  входить  надо  было 
по  двумъ  ступенямъ),  и  садился  на  низеньюй  под- 
оконнйкъ,  куда  ему  приносили  ужинъ  съ  господскаго 
стола.  Тутъ  онъ  дожидался  бабушку,  которая  безъ 

стыда  могла  д'Ьлать  свой  ночной  туалетъ  при  с.тЬпомъ 
челов'Ьк'Ь.  Въ  тотъ  день,  когда  былъ  мой  чередъ  ноче- 

вать у  бабушки,  Левъ  Степанычъ  со  своими  б'Ьлылш  гла- 
зами, въ  синемъ  длинномъ  сюртук'Ь  съ  буфами  на 

плечахъ  сид-Ьлъ  уже  на  подоконник'^  и  ужиналъ.  Не 
помню,  какъ  разд'Ьвалась  бабушка,  въ  этой  ли  комнат^^ 
или  въ  другой,  и  какъ  меня  уложили  въ  постель,  помню 

только  ту  минуту,  когда  св-Ьчу  потушили,  осталась  одна 
лампадка  передъ  золочеными  иконами,  бабушка,  та  са- 

мая удивительная   бабушка.,    которая  пускала  эти  не- 
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обычайные  мыльные  пузыри,  вся  б-Ьлая,  въ  б'Ьломъ, 
на  б'Ьломъ  и  покрытая  б'Ьлымъ,  въ  своемъ  б'Ьломъ  чеп- 
ц'Ь,  высоко  лежала  на  подушкахъ,  и  съ  подоконника 
послышался  ровный,  спокойный  голосъ  Льва  Степа- 

новича :  «Продолжать  прикажете  ?»  —  Да,  продолжайте. 
—  «Любимая  сестрица,  сказала  она,  —  заговорилъ 
Левъ  Степапычъ  тихпмъ,  ровнымъ  старческимъ  голо- 
сомъ :  —  разскажпте  намъ  одну  изъ  т'Ьхъ  прелюбопыт- 
нейшихъ  сказокъ,  которыя  вы  такъ  хорошо  ум'Ьете  раз- 
сказывать.  —  Охотно,  отв'Ьчала  Шехеразада,  —  раз- 
сказала  бы  я  зам'Ьчательпую  исторхю  прппца  Камараль- 
замана,  если  повелитель  нашъ  выразитъ  на  то  свое 

соглас1е.  Получивъ  соглас1е  султана,  Шехеразада  на- 
чала, такъ :  у  одного  влад^^тельнаго  царя  былъ  един- 

ственный сьшъ»  ...  и,  очевидно,  слово  въ  слово  по  КПИГ'Ь 
началь  Левъ  Степанычъ  истораю  Камаральзамана.  Я 

не  слушалъ,  не  понимал ъ  того,  что  онъ  говорилъ,  на- 
столько былъ  поглощенъ  таинственнымъ  видомъ  б'Ьлой 

бабушки,  ея  колеблющейся  т-Ьнью  на  ст'Ьн'Ь  и  видомъ 
старика  съ  б'Ьлыми  глазами,  котораго  я  не  видалъ  те- 

перь, но  котораго  помнил ъ  неподвижно  спд'Ьвшаго  на 
подоконнпк'Ь  и  медленнымъ  голосомъ  говорившаго  ка- 
К1Я-Т0  странный,  мн'Ь  казавш1яся  торжественными,  сло- 

ва, одиноко  звучавш1я  среди  темноты  комнатки,  осв'Ь- 
щенной  дрожаш,имъ  св-Ьтомъ  лампадки.  Должно  быть, 
я  тотчасъ  же  заснулъ,  потому  что  дальше  ничего  не 
помню,  и  только  утромъ  опять  удивлялся  и  восхищался 

мыльными  пузырями,  которые,  умываясь,  д'Ьлала  на 
своихъ  рукахъ  бабушка»  1). 

По  воспомипан1ямъ  сестры  Льва  Николаевича,  Ма- 
рьи Николаевны,  у  сл'Ьпрго  Льва  Степановича  былъ 

такой  Т0ПК1Й  слухъ,  что  онъ  ясно  сльнналъ,  какъ  б'Ь- 
гаютъ  мыши,  и  зналъ,  куда  он-Ь  б'Ьгутъ.    Однимъ  изъ 

^)  Изъ  доставленныхъ  мн-Ь  и  отданныхъ  въ  мое  распоря- 
жен1е  черновыхъ  неисправленныхъ  записокъ  Л.  Н.  Толстого. 
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лакомствъ  для  мышей  въ  комнагЬ  бабушки  было  лам- 
падное масло,  которое  01111  лизали.  И  вотъ  ночью,  во 

время  равном'Ьрпаго  разсказыванья  сказки,  Левъ  Сте- 
пановичъ  вдругъ  останавливался  и  такимъ  же  спокой- 
нымъ  голосомъ  заявлялъ :  «А  вотъ,  ваше  с1ятельство, 

мышка  поб'Ьжала  къ  лампадк1Ь  масло  лизать».  И  потомъ 

съ  той  же  равном-Ьрностью  продолжалъ  свой  разсказъ. 
Нижесл'Ьдующая  генеалогическая  табличка  даетъ 

читателю  наглядное  представлен1е  о  ближайшихъ  пред- 

кахъ  и  родств'Ь  Льва  Николаевича  Толстого. 

^  о?ь  рГ„д™,1а"^*  Графы  Толстые : 
15...     Петръ  Андреевичъ,  первый  графъ  Толстой  (|  1729  г.) 
16...     Иванъ  Петровичъ  (^  1728  г.). 
17...     Андрей  Ивановичъ  {1[  1803  г.). 
18...     Илья  Андреевичъ  (|  1820  г.).  Казанск1й  губернаторъ 
  I   

19...     Александра,  Николай,       Пелагея,     Илья, 

въ  супружеств-Ь       (|  1837  г.)     въ  супру-     умеръ 
съ  графомъ  жеств-Ь  съ        без- 
Остепъ-Сакенъ.  В.  И.  Юш-  д-Ьтнымъ. 

ковымъ. 

20...    Николай,      Серг1й      Дмитр1й,       Левъ,         Мар1я 
*  1823  г.,    *  1826  г.,     *  1827  г.,    *  1828  г.,    *  1830  г.^) 

Графы  Толстые  изв'Ьстны  на  мпогихъ  отрасляхъ 
общественной  д^Ьятельности ;  мы  полагаемъ,  что  чита- 

телямъ  интересно  знать,  въ  какой  стспе{1и  родства  нахо- 

дятся н'Ькоторые  изъ  нихъ  по  отношен1ю  къ  Льву  Нико- 
лаевичу. Мы  упомянемъ  зд'Ьсъ  о  ведор']^  Петро- 

вич'Ь  Толстомъ,  изв-Ьстномъ  художник11,  медальер'Ь 
и  вице-президенгЬ  РЬшераторской  Академ1и  Худо- 
жествъ,  приходившемся  роднымъ  братомъ  Константину 

Петровичу  Толстому,  отцу  поэта  АлексЬя  Констан- 
тиновича Толстого,    который   въ   свою   очередь 

^)  Графъ  Л.  Н.  Толстой  и  его  студенческ1е  годы.    Н.  П. 
Загоскина.  «Историческ1й  В-Ьстникъ».  Январь  1894  г.  Стр.  81 
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приходился  троюроднымъ  братомъ  Льву  Николаевичу. 
Бывшш  мияистръ,  Дмитр1й  Андреевичъ  Тол- 

стой, изв'Ьстный  своими  ретроградными  реформами, 
принадлежалъ  къ  бол'Ье  дальней  родн'Ь  Льва  Никюлае- 
вича.  и  происходилъ  отъ  ихъ  обш,аго  предка  Ивана 
Петровича  Толстого,  сына  перваго  графа  Толстого, 

Петра  Андреевича,  умершаго  съ  нимъ  вм'Ьст'Ь  въ  ссыл- 
К'Ь,  въ  Соловецкомъ  монастыр^^1). 

Надо  упомянуть  также  объ  интересномъ  челов'Ьк'Ь 
Эедор'Ь  Толстомъ,  прозваяномъ  Американцемъ  и  изв^Ьст- 
номъ  своими  эксцентрическими  авантюрами.  Въ  комед1и 

Грибо'Ьдова  «Горе  отъ  ума»  есть  намекъ  на  него  въ 
словахъ :  «въ  Камчатку  сосланъ  былъ,  вернулся  алеу- 
томъ».  О  немъ  говоритъ  и  Левъ  Николаевичъ  въ  воспо- 
минан1яхъ  о  своемъ  д'Ьтств^^.  Личность  его  послу- 

жила Льву  Николаевичу  отчасти  матер1аломъ  для  созда- 
н1я  въ  «Войн'Ь  и  мир^Ь»  типа  Долохова.  Онъ  прихо- 

дился двоюроднымъ  дядей  Льву  Николаевичу. 

ГЛАВА  И 

Предки  Льва  Николаевича  со  стороны 
его  матери 

Князья  Волконск1е  ведутъ  свой  родъ  отъ  Рюрика. 

Отъ  временъ  Д'Ьда,  князя  Волконскаго,  въ  Ясной 
Полян'Ь  долго  еще  сохранялось  генеалогическое  дерево 
князей  Волконскихъ,  написанное  на  полотн'Ь  масляными 
красками.     Родоначальникъ  князей  Волконскихъ,  свя- 

1)  Св-Ьд-Ьнхя,  доставленныя  Л.  Н.  Толстымъ.  (См.  также 
Энциклопедическ1й  словарь  Брокгауза  и  Ефрона.  Т.  ХХХ1П, 
стр.  462.) 
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той  Михаилъ,  князь  Чернигове кШ,  держитъ  въ  рук'Ь 
дерево,  разв'Ьтвленхя  котораго  содержать  перечень  его 
потомства  1). 

Князь  Иванъ  Юрьевичъ,  въ  13-мъ  кол'Ьн^^  отъ 
Рюрика,  въ  ваяа.л'Ь  Х1У  стол'Ьт1я  получилъ  Волконскхй 
уд'Ьлъ  (по  р'Ьк'й  Волко'Я'Ь,  протекающей  въ  теперешней 
Калужской  и  отчасти  Тульской  губ.),  и  оттого  пошелъ 

родъ  князей  Волконскихъ  2) . 
Сынъ  его  бедоръ  Иваиовичъ  былъ  убитъ  въ  Ма- 

маево мъ  побоищ'Ь  въ  1380  году. 
Изъ  дальн'Ьйшихъ  предковъ  Льва  Николаевича  на- 

зовемъ  его  прад'Ьда,  князя  Серг-Ья  ведоровича  Болкон- 
ская, личность  котораго  окружена  сл'Ь дующей  легендой. 

Князь  СергМ  ведоровпчъ  Волконск1Й  участвовалъ 

въ  Семил'Ьтней  войн'Ь  въ  чин^^  ген. -майора.  Во  время 
похода  жен'Ь  его  приснилось,  что  какой-то  голосъ  пове- 
л'Ьваетъ  ей,  написавши  небо^1ьшую  икону  :  съ  одной  сто- 

роны Живоноснаго  Источника,  а  съ  другой  Николая 
Чудотворца,  послать  ее  мужу.  Она  для  того  избрала 
дощечку,  приказала  написать  'на  ней  икону  и  черезъ 
фельдмаршала  Апраксина  доставила  князю  Серг'Ью.  Въ 
тотъ  же  день  курьеръ  привезъ  ему  повел'Ьнхе  —  идти 
для  поиска  непр1ятеля.  Серг^Ьй  ведоровпчъ,  призвавъ 
Бога  на  помощь,  возложилъ  на  себя  полученный  об- 
разъ.  Бъ  кавалер1йсколгь  д'Ьл'Ь  непр1ятельская  пуля 
попала  ему  въ  грудь,  но  ударила  въ  самую  икону  и 
не  причинила  ему  вреда;  такимъ  образомъ  икона  эта 

спасла  ему  жизнь  ;  образъ  этотъ  хранился  посл-Ь  у  млад- 
шаго  сына  его  князя  Николая  Серг'Ьевича.  Князь  Сер- 

гМ  бедоровичъ  умерь  10  марта  1784  г.^'^). 
Левъ  Николаевичъ,  конечно,  зналъ  это  преданхе  и 

воспользовался  имъ  въ  «Войн1^  и  мир'Ь»  для  изображе- 

^)  Къ  сожал'Ьн1ю,  по  собраннымъ  справкамъ,  картина  эта 
оказалась  уничтоженною. 

2)  Родъ  князей  Волконскихъ.    Стр.  7. 
')  Родъ  князей  Волконскихъ.    Стр.  697. 

3    Бирюковъ,  л.  Н.  Толстой    I  33 



н1я  редипознаго  настроен1я  княжны  Мар1и  Болконской, 

передъ  отправлен1емъ  князя  Андрея  на  войну.  Чита- 
тели помнятъ,  что  княжна  Мар1я  упросила  брата  на- 

Д'Ьтъ  образокъ ;  подавал  его  князю  Андрею,  она  про- 
говорила: «Что  хочешь  —  думай,  но  для  меня  это  сд'Ь- 

лай.  Сд'Ьлай,  пожалуйста!  Его  еще  отецъ  моего  отца, 
нашъ  д^^душка,  носилъ  во  всЬхъ  войнахъ .  .  .»  1). 

Мы  видимъ,  какъ  художественная  правда  перепле- 
тается зд^Ьсь  съ  исторической,,  и  если  вторая  даетъ  пер- 

вой характеръ  достов'Ьрности,  то  первая  влагаетъ  во 
вторую  тотъ  духъ  жизни,  которымъ  такъ  живы  ВС'Ь 
д']^йствующ1я  Л1ща  «Войны  и  мира»,  и  который  такъ  не- 

отразимо заражаетъ  и  насъ  своей  жизненностью. 

Младш1й  сынъ  Серг'Ья  ведоровича,  Николай  Сер- 
г'Ьевичъ,  былъ  д'Ьдомъ  Льва  Николаевича  со  стороны 
матери.     Вотъ  что  изв'Ьстно  о  немъ  изъ  родословной : 

Николай  Серг-Ьевичъ,  генерал ъ  отъ  инфантерш, 
младшш  сыяъ  князя  Серг'Ья  ведоровича  и  княгини  Ма- 

рш Дмитрхевны,  рожденной  Чаадаевой,  родился  1753  г. 

марта  30.  Въ  1780  г.  онъ  находился  въ  свит'Ь  импера- 
трицы Екатерины  II  въ  Могилев'Ь,  гд1^  присутство- 

валъ  при  первомъ  свидан1и  ея  съ  имлераторомъ  1оси- 
фомъ  II.  Въ  1786  г.  Николай  Серг'ЬеБичъ  провожалъ 
императрицу  въ  Тавриду.  Въ  1793  г.  онъ  назначенъ 
былъ  чрезвычайнымъ  посломъ  въ  Берлинъ  по  случаю 

бракосочетанхя  насл'Ьднаго  принца,  впосл-Ьдствш  ко- 
роля Фридриха  Вильгельма  III.  Онъ  умеръ  въ  1821  г. 

февраля  3,  въ  им'Ьнхи  Ясная  Поляна,  гд'Ь  бозвы'Ьздно 
прожилъ  посл'Ьдн1е  годы  жизни  и  которое  внукъ  его 
обезсмертилъ  въ  ромая'Ь  «Война  и  мирь»  подъ  назва- 
н1емъ  «Лысыхъ  Горъ».  Т'Ьло  его  лежитъ  въ  Троицко- 
Серпевской  лавр'Ь^). 

Въ  своихъ  воспоминанхяхъ  Левъ  Николаевнчъ  раз- 

1)  См.  «Война  и  миръ».  Т.  I,  стр.  167.    Изд.  десятое. 
2)  Родъ  князей  Волконскихъ.    Стр.  707. 
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сказываетъ  намъ  о  своемъ  Д'Ьд'Ь  со  стороны  матери 
сл'Ь  дующее : 

«Про  Д'Ьда  я  знаю  то,  что,  достигнувъ  высокихъ 
чиновъ  генералъ-аншефа  при  Екатерин'Ь,  онъ  вдругъ 
потерялъ  свое  положенхе  всл^Ьдств^е  отказа  жениться 

на  племянниц^Ь  и  любовяид'Ь  Потемкина  Вареяьк'Ь 
Энгельгардтъ.  На  пр€дложен1е  Потемкина  онъ  отв'Ь- 
чалъ :  «Съ  чего  онъ  взялъ,  чтобы  я  женился  на  его 
б .  .  .» 

«За  этотъ  отв'Ьтъ  онъ  не  только  остановился  въ 
своей  служебной  карьер^^,  но  былъ  назначенъ  воево- 

дой въ  Архангельскъ  1),  гд^Ь  пробылъ,  кажется,  до  во- 
царенхя  Павла,  когда  вышелъ  въ  отставку  и,  женив- 

шись на  княжн'Ь  Екатерин^^  Дмитрхевн'Ь  Трубецкой, 
поселился  въ  полученномъ  отъ  своего  отца  Серг1^я 

ведоровича  им'Ьнш  Ясной  Полян'Ь. 
«Княгиня  Екатерина  Дмигрхевна  рано  умерла,  оста- 

вивъ  моему  Д'Ьду  единственную  дочь  Мархю.  Съ  этой- 
то  сильно  любимой  дочерью  и  ея  компаньонкой-фран- 

цуженкой и  прожилъ  мой  д^^дъ  до  своей  смерти,  около 

1821  года.  Д'Ьдъ  мой  считался  очень  строгимъ  хозяи- 
яомъ,  но  я  никогда  не  слыхалъ  разсказовъ  объ  его 
жестокостяхъ  и  наказан1яхъ,  столь  обычньпсъ  въ  то 

время.  Я  думаю,  что  они  были,  но  восторженное  ува- 
ж>ен1е  къ  его  важности  и  разумности  было  такъ  ве- 

лико въ  дворовыхъ  и  крестьянахъ  его  времени,  кото- 
рыхъ  я  часто  разспрашивалъ  про  него,  что  хотя  я  и 
слышалъ   осужден1я    моего    отца,    я    слышалъ   только 

^)  О  воеводств'Ь  князя  Николая  Серг-Ьевича  Волконскаго 
въ  Архангельск'Ь  свргд-Ьтельствуетъ  интересный  документъ, 
хранящ1йся  въ  Московскомъ  Историческомъ  музе-Ь  и  заклю- 
чающ1йся  въ  приказ'Ь  о  принят1и  м-Ьръ  противъ  ожидавшагося 
нападешя  французовъ  на  г.  Архангельскъ  въ  1799  году.  (Объ 
этомъ  ожидавшемся  нападен1и,  повидимому,  секретно  доно- 
сплъ  самъ  князь  Волконсмй.)  Приказъ  подписанъ  собствен- 

норучно императоромъ  Павломъ  I.  П.  Б. 
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похвалы  уму,  хозяйственности  и  за.6отЬ  о  крестьянахъ 

п  въ  особенности  объ  огромной  дворн'Ь  моего  Д'Ьда.  Онъ 
цостроилъ  прекрасный  пом'Ьщен1я  для  дворовыхъ  л 
заботился  о  томъ,  чтобы  они  были  всегда  не  только 

сыты,  но  и  хорошо  од'Ьты  и  веселились  бы.  По  празд- 
никамъ  онъ  устраивалъ  для  нихъ  увеселен1я,  качели, 
хороводы. 

«Еще  бол^^е  онъ  заботился,  какъ  всякш  умный 

пом'Ьщикъ  того  времени,  о  благосостоян1п  крестьянъ, 
и  они  благоденствовали  т1Ьмъ  бол']^е,  что  высокое  иоло- 
жен1е  Д'Ьда,  внушая  уважеше  становымъ,  исправни- 
камъ  и  зас'Ьдателю,  избавляло  ихъ  отъ  пригЬсяен1я 
начальства. 

«В'Ьроятно,  у  него  было  очень  тонкое  эстетическое 
чувство.  ВсЬ  его  постройки  не  то.тько  прочны  и  Удобны, 
но  чрезвычайно  изяш,ны.  Таковъ  же  разбитый  имъ 

паркъ  передъ  домомъ.  В'Ьроятно,  онъ  также  очень 
любилъ  музыку,  потому  что  только  для  себя  и  для 
матери  держа^тъ  свой  хорош1й  небольшой  оркестръ.  Я 
еш,е  засталъ  огромный,  въ  три  обхвата  вязъ,  росшш 

въ  клину  липовой  алл1еи,  и  вокругъ  котораго  были  сд^^- 
ланы  скамьи  и  пюпитры  для  музыкантовъ.  По  утрамъ 

овгъ  гулялъ  по  алле'б,  слушая  музыку.  Охоты  онъ  тер- 
п'Ьть  не  могъ,  а  любилъ  ц'в'Ьты  и  оранжерейныя  ра€тен1я. 

«Странная  судьба  самымъ  страннымъ  образомъ 

свела  его  съ  той  самой  Варенькой  Энгельгардтъ,  за  от- 
казъ  отъ  1{оторой  онъ  пострадалъ  во  время  свое!!  служ- 

бы. Варонька  эта  вышла  за  князя  Серг'Ья  Эедоровича 
Голицына,  получившаго  всл-Ьдствхе  этого  всякаго  рода 
чины,  ордена  и  награды.  Съ  этимъ-то  Серг^^емъ  бедоро- 
вичемъ  и  его  семьей,  сл-Ьдовательно  и  съ  Варварой 
Васильевной,  сблизился  мой  Д'Ьдъ  до  такой  степени, 
что  мать  моя  была  съ  д'Ьтства  обручена  одному  изъ 
десяти  сыновей  Гол1пц>ша  и  ,  что  оба  старые  князя 

разм^Ьнялись  портретными  галлереями  (разум-Ьется,  ко- 
шями,   написанными  кр'Ьпостными  живописцами).     ВсЬ 

36 



эти  портреты  Голицыныхъ  и  теперь  въ  нагаемъ  дом1^, 
съ  княземъ  Серг]^емъ  ведоровичемъ  въ  Андреевской 

ленгЬ  и  1рыжей,  толстой  Варварой  Васильевно!й  —  кава- 
лер'ственной  дамой.  Однако  сбл;нжен1ю  этому  не  су- 

ждено было  совершиться :  женихъ  моей  матерп,  Левъ 

Лолицынъ!),   умеръ  отъ  горячки  передъ  свадьбой»  2), 
Просматривая  родословную  князей  Волконскихъ, 

я  наткнулся  еще  на  одну  интересную  личность,  именно 

на  двоюродную  сестру  матери  Льва  Николаевича,  княж- 
ну Варвару  Александровну  Волконскую,  свид'Ьтельницу 

мношхъ  собьтй,  происходившихъ  въ  дом'Ь  Д'Ьда  Льва 
Николаевича.  Вотъ  что  говорится  о  ней  въ  родослов- 
ной: 

«Княжна  Варвара  Александровна  ВолконскЗлЯ  (дочь 

князя  Александра  Серг'Ьевича,  т.-е.  племянница  д']Ьда 
Льва  Николаевича)  со  смерти  малгери  часто  живала  по- 

долгу съ  отцомъ  своимъ  въ  дом'Ь  родного  брата  его  Ни- 
колая СергЬевича.  Тутъ  она  встр'Ьчалаоь  съ  лицами,  о 

коихъ  пов-Ьствуеть  графъ  Левъ  Толстой  въ  своемъ 
роман'Ь  «Война  и  мнръ».  Подробности  о  нихъ  и  о 
современныхъ  событхяхъ  живо  сохранились  въ  ея  памяти 
до  глубокой  старости . .  .  Подъ  конецъ  жизни  она 
переселилась  въ  сет  Согалево,  Клинскаго  уЬзда,  тоже 

бывшее  вотчиной  родителей  ея,  и  тутъ  построила  себ'Ь 
домикъ  около  самой  церкви,  въ  которомъ  жила  съ 

н'Ьсколькими  дворовыми  старушками,  который  не  хо- 
ткли  разстаться  съ  ней  и  съ  которыми  она  жила  воспо- 

^)  Тетушка  разсказывала  мн-Ь,  что  Голицына  этого  звали 
Львомъ,  но  это,  очевидно,  ошибка,  такъ  какъ  у  СергЬя  9едо- 
ровича  Голицына  не  было  сына  Льва.  И  потому  я  думаю, 
что  предаше  о  томъ,  что  мать  моя  была  обручена  одному  изъ 
Голицыныхъ,  справедливо  такъ  же,  какъ  и  то,  что  женихъ 

этотъ  умеръ.  Тоже,  что  мн-Ь  дано  имя  Левъ  потому,  что  такъ 
звали  жениха,  —  нев-Ьрио.    Примтьчаше  Л.  Н.  Толстого. 

2)  Изъ  доставленныхъ  мн-Ь  и  отданныхъ  въ  мое  распоря- 
жеше  черновыхъ  неисправленныхъ  записокъ  Л.  Н.  Толстого. 37 



минан1ям;и  о  прошлЪлгь,  читая  и  перечитывая  «Войну 

и  мир'ъ».  Давно  забытая  всЬми,  старая  княжна  оста- 
лась предметомъ  уважен1я  и  привязанности  м'Ьстныхъ 

крестьянъ.  Одному  случайному  за'Ьзжему  къ  ней  въ 
1876  году  она  съ  любовью  разсказывала,  какъ  крестья- 

не деревень,  давно  проданныхъ  и  уже  перешедшихъ 
въ  тр'бтьи  руки,  поднесли  ей  въ  день,  когда  ей  стало  90 
л'Ьтъ,  куль  муки  и  рубль  серебро мъ,  какъ  бабы  под- 

несли рубль,  курицъ  и  холста.  Она  это  разсказывала 
не  только  съ  чувствомъ  благодарности,  но  и  гордости, 

какъ  свид'Ьтельство  о  памяти,  оставленной  ея  родите- 
лями среди  насел ен1я»  1). 
«Милую  старушку,  двоюродную  сестру  моей  ма- 
тери ^  я  зналъ.  Познакомился  я  съ  ней,  когда  въ  пяти- 

десятыхъ  годахъ  жилъ  въ  Москв'Ь.  Уставъ  отъ  раз- 
сЬянной  св'Ьтской  жизни,  которую  я  ввл'ъ  тогда  въ 
Москв'Ь,  я  по'Ьхалъ  къ  ней,  въ  ея  маленькое  им'^^ньиде 
Клпнскаго  уЬзда,  и  провелъ  у  нея  н'Ьсколъко  нед'Ьль. 
Она  шила  въ  пяльцахъ,  хозяйничала  въ  своемъ  малень- 
кюмъ  ХОЗЯЙСТВ']^,  угощала  меня  кислой  капустой,  тво- 
рогомъ,  пастилой,  как1я  только  бываютъ  у  такихъ  хо- 
зяекъ  маленькихъ  им-ЬнШ,  и  разсказывала  мн-Ь  про  ста- 

рину, М0Ю1  мать,  д1Ьда,  про  четыре  коронацш,  на  кото- 
рыхъ  она  присутствовала.  Я  же  писалъ  у  нея  «Три 
смерти». 

«И  это  пребыванхе  у  нея  осталось  для  меня  од- 
нимъ  изъ  чистыхъ  и  св'Ьтлыхъ  воспоминанхй  моей 
жизни»  2). 

Наконецъ,  назовемъ  еш,е  одно  лицо  изъ  рода  кня- 
зей Волконскихъ,  хотя  и  не  предка  Льва  Николаевича 

по  прямой  линш,  но  родственника  его,  князя  Серг'Ья 
Григорьевича  Волконскаго,  декабриста.     Князь  Серг'Ьй 

^)  Родъ  князей  Волконскихъ.  Стр.  720. 

2)  Вставка,  сд'Ьланная  Львомъ  Николаевичемъ'при  про- 
смотр-Ь  рукописи. 
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Григорьевить  приходился  троюродяылгь  братолгь  матери 
Льва  Николаевича  и  вяукомъ  Семену  бедоровпчу  Вол- 
кюнскому,  родному  брату  князя  Серг'Ья  бедоровича,  о 
которомъ  упоминали  выше. 

Князь  СергЬп  Грпгорьевичъ  Волконскш  родился 

въ  1788  году,  участвовалъ  въ  кампаяш  12-го  года  и 
загЬмъ  принадлежалъ  къ  южному  тайному  обществу ; 

за  участхе  въ  заговор'Ь  декабрпстовъ  былъ  сосланъ  въ 
Восточную  Сибирь,  гд-Ь  и  оставался  30  л'Ьтъ,  пробывъ 
первые  годы  въ  каторжныхъ  работахъ,  въ  кандалахъ, 

а  потомъ  на  поселен1и1).  Путешеств1е  и  прибытхе  къ 
нему  жены  его,  княгини  Мар1и  Николаевны,  описано  въ 

изв'Ьстноп  поэм^^  Некрасова. 
Братъ  его,  Николаи  Григорьевичъ  Волконск1й, 

по  указу  императора  Александра  I,  въ  1801  году  при- 
няла фамилш  Р'Ьпшша,  своего  Д'Ьда  со  стороны  матери, 

родъ  котораго  прекратился.  «Да  родъ  князей  Р'Ьпни- 
ныхъ,  —  какгь  сказано  въ  указ'Ь,  —  столь  славно 
отечеству  послужившихъ,  съ  кончиною  посл^^дняго  въ 
ономъ,  не  угаснетъ,  но,  обновясъ,  пребудетъ  съ  име- 
немъ  и  прим'Ьромъ  его  въ  незабвенной  памяти  россш- 
скаго  дворянства». 

Князь  Николай  Григорьевичъ  участвовалъ  во  всЬхъ 

походахъ  противъ  Бонапарта  и  въ  Отечественной  войн'Ь. 
За  битву  подъ  Аустерлицемъ  награжденъ  орденомъ  св. 
Георпя  четвертаго  класса.  Въ  этомъ  сражен1и,  ко- 

мандуя эскадроно'мъ,  онъ  участвовалъ  въ  изв-Ьстной 
атак'Ь  кавалергардскаго  полка,  описанной  въ  «Войн^Ь  и 
мир'Ь»,  при  чемъ  былъ  раненъ  пулей  въ  голову  и  кон- 
туженъ.  Французы  подняли  его  съ  поля  сражен1я  и 
понесV^и  на  перевязочный  пунктъ;  узнавъ  объ  этомъ, 
Бонапартъ  на  другой  день  велЪлъ  привести  его  въ  свою 
ставку  и  тутъ  же  предложилъ  ему  изъ  уважен1я  къ 
его  храбрости  освободить  не  только  его,   но  и  всЬхъ 

Записки  С.  Гр.  Волконскаго  (декабриста). 
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офицеровъ,  бывшихъ  подъ  его  командой,  съ  услов1емъ 

не  воевать  въ  теченхе  двухъ  л'Ьтъ.  Николай  Григоръе- 
вичъ,  поблагодаривъ  за  винман1е,  отв'Ьтилъ,  что  «онъ 

'  прислгнул'ъ  служить  своему  государю  до  посл'Ьдней 
капли  крови  и  потому  предложен1я  принять  не  мо- 
жетъ»  1). 

Вскор'Ь  загЬмъ  по  возвращен1и  изъ  пл'^Ьна  всл'Ьд- 
отв1е  ранъ  князь  былъ  уволенъ  въ  отставку. 

Въ  «Русской  Старин'Ь»  1890  года,  т.  68,  стр.  209, 
помещено  письмо  самого  князя  Р'Ьпннна  къ  Михайлов- 

скому-Данилевскому (историку  Отечественной  войны) ; 
въ  этомъ  письм-Ь  князь  Р1Ьпн1шъ  подробно  разсказы- 
ваетъ  эппзодъ,  описанный  въ  «Во^ш^Ь  и  мир'Ь»,  и  при- 

водить подлинный  слова  своего  разговора  съ  Напо- 
леономъ.  Первая  часть  этого  разговора  съ  точностью 

воспроизведена  въ  роман'Ь  «Война  и  миръ». 

ГЛАВА  III 

Родители  Льва  Николаевича 

Въ  своихъ  воспоминан1яхъ  Левъ  Николаевичь,  опи- 

сывал своихъ  родителей,  сл-Ьдуеть  хронологическому 
порядку  въ  томь  смысл^Ь,  что  сначала  описываетъ  смут- 
ныя  черты  своей  матери,  дополняя  разсказами  о  ней 
другихъ,  пережившихъ  ее  членовъ  семьи,  а  зат^^мъ  уже 

привод1ггъ  бол-Ье  точныя  поздн-Ьйшхя  воспоминан1я  объ 
ощЬ  и  теткахъ.  Мы  оставляемь  этоть  порядокь,  что- 

бы возможно  мен'Ье  м-Ьнять  порядокь  изложен1я  Льва 
Николаевича.  Изо  всего  разсказа  его  о  матери  и  отц^^ 

исключенъ  нами  только  разсказъ  о  Д'Ьд'Ь  Волкояскомъ, 

1)  Родъ  князей  Волконскихъ.  Стр.  704,  714  и  715. 
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который  II  вставленъ  въ  свое  м'Ьсто,  въ  глав'Ь  о  пр ед- 
ка хъ. 

«Матери  своей  я  совершенно  не  помню.  Мн-Ь  было 
11/2  года,  кЮгда  она  скончалась.  По  странной  слу- 

чайности, не  осталось  ни'одного  ея  портрета;  такъ  что, 
какъ  р^еальное  физическое  сущестю,  ,  —  я  не  могу 
себ11  представить  ее.  Я  отчасти  радъ  этому,  потому 
что  въ  представлен1и  моемъ  о  ней  есть  только  ея  духов- 

ный обликъ,  и  все,  что  я  зналъ,  о  ней,  все  прекрасно, 
и  я  думаю  не  оттого  то^лько,  что  всЬ  говоривш1е  мн^^ 
про  мою  ма.ть  старались  говорить  о  ней  только  хоро- 

шее, но  потому,  что  д1Ьйствительно  въ  ней  было  очень 
много  этого  хорошаго. 

«Впрочемъ,  не  только  моя  мать,  но  и  вс^^  окружав- 
ш1я  мое  Д'Ьтство  лща,  отъ  отца  до  кучеровъ,  пред- 

ставляются мн'Ь  исключительно  хорошими  людьми.  В'Ь- 
роятно,  мое  чистое,  любовное  чувство,  какъ  яркш  лучъ, 

открывало  мн-Ь  въ  людяхъ  (они  всегда  есть)  лучппя 
ихъ  свойства,  и  то,  что  всЬ  лиоди  эти  казались  мн'Ь 
исключительно  хорошими,  было  гораздо  ближе  къ 

правд-Ь,  ч'Ьмъ  то,  когда  я  вид^^лъ  одни  ихъ  недостатки. 
«Мать  моя  была  нехороша  собою,  очень  хорошо 

образована  для  своего  времени.  Она  знала,  кром^^ 
русскаго,  на  которомъ  она,  противно  принятой  тогда 

русской  безграмотности,  писала  правильно,  —  четыре 
языка:  фраяцузскШ,  н'Ьмецкхй,  англ1йскгй  и  итальян- 
скШ,  —  и  должна  была  быть  чутка  къ  художеству ;  она 
хорошо  играла  на  фортешано,  и  сверстницы  ея  разска- 
зывали  мн-Ь,  что  она  была  большая  мастерица  разска- 
зывать  завлекательный  сказки,  выдумывая  ихъ  по  м'Ьр'Ь 
разсказа.  Самое  же  дорогое  качество  было  то,  что  она, 
по  разсказамъ  прислуги,  была  хотя  и  вспыльщша,  но 

сдержана.  «Вся  покрасн'Ьетъ,  даже  заплачетъ,  —  рас- 
сказывала мн'Ь  ея  горничная,  —  но  никогда  не  скажетъ 

грубаго  слова».    Она  и  не  знала  ихъ. 

«У  меня  осталось  н-Ьсколько  писемъ  ея  къ  отцу 
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и  другилгь  теткам-ь  и  дневникъ  поведея1я  НикоЛ^еньки 
(старшаго  брата),  которому  было  6  л'Ьтъ,  когда  она 
умерла,  и  который,  я  думаю,  былъ  бол'Ье  другихъ 
похожъ  !на.  нее.  У  нвхъ  обоихъ  было  очень  мн'Ь  милое 
свойство  характера,  которое  я  предполагаю  по  письмамъ 
матерп,  но  которое  я  знаЛъ  у  брата:  ихъ  равнодуш1е 
къ  сужден1ямъ  лю;1;ей  и  скромность,  доходящая  до 

того,  что  они  старались  скрыть  т'Ь  умственный,  обра- 
зовательный и  нравственныя  преимущества,  которыя 

они  дм'Ьли  передъ  другими  людьми.  Они  какъ  будто 
стыдились  этихъ  преимуществъ. 

«Въ  брагЬ,  —  про  котораго  Тургеневъ  очень  в'Ьрно 
сказалъ,  что  у  него  не  было  т'Ьхъ  недостатковъ,  кото- 

рые нужны  для  того,  чтобы  быть  большимъ  писателемъ, 
—  я  хорошо  зналъ  это. 

«Помню  разъ,  какъ  очень  глупый  и  нехорошхй 

чел'ов'Ькъ,  адъютангь  губернатора,  охотивш1йся  вм'Ьст^^ 
съ  братомъ,  при  иа'Ь  подсм'Ьивался  надъ  нимъ,  и  какъ 
братъ,  глядя  на  меня,  добродушно  улыбался,  очевид- 

но, находя  въ  этомъ  большое  удовольств1е. 

«Ту  же  черту  я  зам'Ьчалъ  въ  письмахъ  матери. 
Она,  очевидно,  духовно  была  выше  отца  и  его  семьи, 

за  исоючен1емъ  разв'Ь  Татьяны  Александровны  Ерголь- 
сюо'й,  съ  которой  я  прожилъ  половину  своей  жизни  и 
к;оторая  была  зам'Ьчательная  по  нравственнымъ  каче- 
ствамъ  женщина. 

«Кром'Ь  того,  у  обоихъ  была  еще  другая  черта, 
обусловливающая,  я  думаю,  и  ихъ  р^авнодушге  къ  су- 
жден1ю  людей,  —  это  то,  что  они  никогда  никого, 

ЭФ01  я  уже  в-Ьрно  знаю  про  б'рата,  съ  которымъ  прожилъ 
половину  жизни,  ш1К0гда  никого  не  осуждали.  Наи- 
бол'Ье  р^^зкое  отрицательное  отношенхе  къ  челов-Ьку 
выражалось  у  брата  тонкимъ,  добро душнымъ  юморомъ 
и  такою  же  улыбкой.  То  же  самое  я  вижу  ,по  пись- 

мамъ моей  матери  и  слыша лъ  огь  тЬхъ,  которые  зна- 
ли ее. 
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«Въ  жит1яхъ  Дмитр1я  Ростовскаго  есть  одно,  кото- 
рое меня  всегда  очень  трогало,  —  это  коротенькое  жи- 

т1е  одного  монаха,  им'Ьвшаго  зав'Ьдомо  всей  братш  много 
недостатковъ  и,  несмотря  на  то,  явившагося  въ  снови- 
д'Ьн1и  старцу  среди  святыхъ  въ  самомъ  лучшемъ  м'Ьст^Ь 
рая.  Удивленный  старецъ  спросилъ :  ч']^мъ  заслужилъ 
этотъ  невоздержанный  во  многомъ  монахъ  такую  на- 

граду ?  Ему  отв'Ьчали :  онъ  никогда  не  осудилъ  ни- 
кого. 

«Если  бы  были  так1я  награды,  я  думаю,  что  мой 
брать  и  моя  мать  получили  бы  ихъ. 

«Еш,е  третья  черта,  выд'Ьлявшая  мать  изъ  ея  сре- 
ды, была  правдивость  и  простота  ея  тона  въ  письмахъ. 

Въ  то  время  особенно  были  распространены  въ  пись- 
махъ выражен1я  преувеличенныхъ  чувствъ :  «несравнен- 
ная, обожаемая,  радость  моей  жизни,  неоц'Ьненная»  и 

т.  д.  —  были  самые  распространенные  эпитеты  между 
близкими,  и  ч'Ьмъ  напыщенн^^е,  т^^мъ  были  неискрен- 
н'Ье. 

«Эта  черта,  хотя  и  не  въ  сильной  степени,  видна 
въ  письмахъ  отца.  Онъ  пишетъ :  „та  Ыеп  (1оисе  атхе, 

]е  пе  репзе  ди'аи  ЬопЬеиг  (1'ё1ге  аиргёз  (1е  1о1".  Едва 
ли  это  было  Бполн-Ь  искренно.  Она  же  пишетъ  въ  обра- 
щенш  всегда  одинаково:  «топ  Ьоп  ат1»,  и  въ  одномъ 
изъ  писемъ  прЕмо  говорить :  «1е  1:етр8  те  рагах!;  1оп§ 

запз  1о1  дио1ди'а  (11ге  Уга1,.пои8  пе  ]0Ш880П8ра8  Ьеаи- 
соир  (1е  1а  80с1ё1ё  диап(1  1и  ез  1с1»,  и  всегда  под- 

писывается одинаково:  «1а  (1еуоиёе  Мапе». 

«Д'Ьтство  свое  мать  прожила  частью  въ  Москв'Ь, 
частью  въ  деревн'Ь  съ  умнымъ,  гордымъ  и  даровитымъ 
челов'Ькомъ,  моилгь  д^Ьдомъ  Волконскимъ.  Мн']^  гово- 

рили, что  маменька  очень  любила  м'еня  и  называла: 

«топ  реШ  Веп]*ат1п». 
«Думаю  что  любовь  къ  умершему  жениху,  имен- 

но всл'Ьдств1е  того,  что  она.  кончилась  смертью,  была 
той  поэтической  любовью,   которую  д'Ьвушки  испыты- 
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ваютъ  только  одинъ  разъ.  Бракъ  ея  съ  моимъ  отцомъ 

был'ъ  устроенъ  родными  ея  и  моего  отца.  Она  была 
богатая,  уже  не  лервой  молодости,  сирота,  отецъ  же 

был'ъ  веселый,  блестящ1й  молодой  челов'Ькъ,  съ  име- 
немъ  и  связями,  но  съ  очень  разстроенны^гь  (до  такой 
степени  разстроеннымъ,  что  отецъ  даже  отказался  отъ 

насл'Ьдства)  моимъ  д^^до^гь  Толстьвгь  состоян1емъ.  Ду- 
маю, что  мать  любила  моего  отца,  но  больше  какъ  мужа 

и,  гл'авное,  отца  своихъ  д'Ьтей,  но  не  была  влюблена  въ 
него.  Настоящей  же  ея  любви,  какъ  я  понимаю,  были 
три  или  четыре :  любовь  къ  умершему  жениху,  потомъ 

страстная  дружба  съ  француженкой  т-Ие  Нёпхззхеппе, 
про  которую»  я  слышалъ  отъ  тетушекъ  и  которая  кон- 

чилась, какъ  кажется,  разочарован1емъ.  М-Ие  Нёшв- 
81еппе  эта  вышла  замужъ  за  двоюроднаго  брата  матери, 

князя  Михаила  Александровича  Волконскаго,  Д'Ьда  тепе- 
решняго  писателя  Волконскаго.  Вотъ  что  пишетъ  моя 

мать  про  свою  дружбу  съ  этой  т-Ие  Нёшззхеппе. 
«Пишетъ  она  про  свою  дружбу  по  случаю  двухъ 

д'Ьвицъ,  жившихъ  у  нея  въ  дом^^ : 
«Те  ш'аггап^е  1гё8  Ыеп  ауес  1ои1е8  1е8  (1еих,  ]е 

Ы8  (1е  1а  тизхдие,  ]е  пз  е!  ]е  ЫМге  ауес  Гипе  е^  ]е 
раг1е  зепИтеп!;,  ]е  тё(11з  йи  топйе  {пуо1е  атес 
Гаи1ге,  ]е  8и1з  ахтёе  а  1а  !оИе  раг  1ои1:ез  1ез  {1еих,  ̂ е 
8Ш8  1а  соп{1(1еп1:е  (1е  сЬасипе,  ]е  1е8  сопсШе,  диапй 

еИез  зоп1  ЬгоиШёез,  саг  П  п'у  ей!;  ]*ата18  (1'ат111ё 
р1и8  диегеПеизе  е1  р1и8  (1г61е  а  Уо1г  дие  1а  1еиг:  се 
80п1  {1ез  Ьои(1ег1е8,  с1ез  р1еигз,  (1ез  гесопсШаИопз, 

(1ез  1П]игез  е!  ри13  (1ез  1гапзрог1з  (1'ат1иё  ехаИёе  е1 
готапездие.  Еп!ш  ]'у  уо1з  сотте  йапз  ип  т1го1г 
РатШё  ди!  а  ап1тё  е!  1:гоиЫё  та  У1е  реп(1ап1;  дие1- 
диез  аппёез.  Те  1ез  ге§аг(1е  ауес  ип  зепИтеп!  1п(1ё- 

!1шззаЫе,  дие1дие][о13  ]''епу1е  1еиг8  Шазюпз,  дие  ]е 
п'а!  р1и8,  та1з  йоп1  ]е  соппахз  1а  йоисеиг;  (11зоп8  1е 
^гапсЬетеп!,  1е  ЬопЬеиг  зоИ(1е  е!  гёе1  йе  Га^е  тйг 
уаиМ1  1е8  сЬагтап1ез  111из1опз  йе  1а  зеипеззе,  ой  1ои1 
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ез!  етЬеШ  раг  1а  1ои1е  ршззапсе  ̂ е  Г1та§1па1:1оп  ? 

Е!  дие1дие!о18  ]е  зоипз  (1е  1е11г  еп{апШ1а§е»  1). 
«Третье  сильное,  едва  ли  не  самое  страстное  чув- 

ство, была  ея  любовь  къ  старшему  моему  брату  Коко, 

журналъ  поведен1я  котораго  она  вела  по-русски,  въ 
юоторомъ  она  записывала  его  проступки  и  читала  ему. 

Изъ  этого  журнала  видно  страстное  желан1е  сд'Ьлатъ 
всевозможное  для  наилучшаго  воспитан1я  Коко  и  вм'Ь- 
сгЬ  съ  т'Ьмъ  очень  неясное  представлен1е  о  томъ,  что 
нужно  для  этого.  Такъ,  наприм^Ьръ,  она  вьн^овариваегь 
ему  за  то,  что  онъ  слишкомъ  чувствителенъ  и  плачетъ 

при  вид'Ь  страдая1п  животныхъ.  Мужчпн'Ь,  по  ея  поня- 
т1ямъ,  надо  быть  твердымъ.  Другой  недостатокъ,  кото- 

рый она  старается  исправлять  въ  немъ,  это  то,  что  ,0'яъ 
задумывается  и  вм'Ьсто  «Ьопзо1г»  1Ц1И  «Ьоп]оиг»  гово- 
ритъ  бабушк'Ь :  «]е  уоиз  гетегс1е». 

«Четвертое  сильное  чувство,  которое,  можетъ  быть, 

было,  какъ  мн'Ь  говорили  тетушки,  и  которое  я  такъ 
желалгъ,  чтобы  было,  была  любовь  ко  мн'Ь,  зам'Ьнив- 
шая  любовь  ел  къ  Коко,  во  время  моего  рожден1я  уже 

отл'ЬпРшшагося   отъ  матери  л   поступпвшаго  въ   муж- 

^)  «Я  отлично  лажу  съ  об'Ьимп,  я  занимаюсь  музыкой, 
см-Ьюсь  и  дурачусь  съ  одной,  говорю  о  чувствахъ,  пересужи- 

ваю пустоту  св-Ьта  съ  другой,  любима  до  безум1я  об-Ьими, 
каждая  д-Ьлаетъ  мн-Ь  свои  признан1я,  и  я  ихъ  мирю,  когда 
он^^  ссорятся;  такъ  какъ  трудно  себ'Ь  представить  дружбу 
бол-Ье  бурную  и  бол-Ье  странную,  ч-Ьмъ  ихняя.  Постоянныя 
неудовольств1я,  слезы,  ут-Ьшетя,  брань  и  вдругъ  порывы 
восторженной  и  романтической  дружбы.  Словомъ,  вижу  какъ 

въ  зеркал-Ь  дружбу,  которая  оживляла  меня  и  смущала  мою 
жизнь  въ  течен1е  н-Ьсколькихъ  л-Ьтъ.  Я  смотрю  на  нихъ  съ 
невыразимымъ  чувствомъ,  иногда  завидую  ихъ  иллюзхямъ, 

которыхъ  у  меня  уже  н-Ьтъ,  но  сладость  которыхъ  я  знаю. 
Говоря  откровенно,  счастье  прочное  и  д-Ьйствительное  зр-Ь- 
лаго  возраста,  стоитъ  V^и  оно  очаровательныхъ  иллюз1й  юно- 

сти, когда  все  бываетъ  украшено  всесильнымъ  воображешемъ? 
Иногда  я  улыбаюсь  ихъ  ребячеству». 
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ск1я  руки.  Ей  необходимо  было  любить  не  себл,  и  одна 
любовь  см^Ьнялась  другой. 

«Таковъ  бьшъ  духовный  обликъ  моей  матери  въ 
моемъ  представленш. 

«Она  представлялась  мн^^  такимъ  высокимъ,  чи- 
стымъ,  духовнымъ  существомъ,  что  часто  въ  средни! 

пергодъ  моей  жизни,  во  время  борьбы  съ  одол'Ьвавшиш! 
меня  искушен1ями,  я  молился  ея  душ']^,  прося  ее  по- 

мочь жй'Ь,  и  эта  молитва  всегда  помогала  много. 
«Жизнь  моей  матери  въ  семь'Ь  отца,  какъ  я  могу 

заключ1ггь  по  письмамъ  и  разсказамъ,  была  очень  счаст- 
ливая и  хорошая. 

«Семья  отца  состояла  изъ  бабушки,  старушки  — 
его  матери,  ея  дочери  —  моей  тетки,  графини  Але- 

ксандры Ильишпины  Остенъ-Сакенъ,  и  ея  восшгганяицы 
Пашеньки ;  другой  тетушки,  какъ  мы  называли  ее, 
хотя  она  была  намъ  очень  дальней  родственницей,  Та^ 
тьяны  Александровны  Ергольской,  воспитавшейся  въ  до- 
м-Ь  Д'Ьдушки  и  прожившей  всю  жизнь  въ  нашемъ  дом'Ь, 
моего  отца,  учителя  Эедора  Ивановича  Ресселя,  опи- 
саннаго  мною  довольно  в'Ьрно  въ  «Д'Ьтств'Ь».  Д'Ьтей 
насъ  было  пятеро:  Николай,  Серг'Ьй,  Дм1ггр1й,  я,  мень- 

шой, и  меньшая  сестра  Машенька,  всл^Ьдств1е  родовъ 

которой  и  умерла  моя  мать.  Замужняя  очень  корот- 
кая жизнь  моей  матери  —  кажется,  не  больше  9-ти 

л'Ьтъ  —  была  счастливая  и  хорошая.  Жизнь  эта  была 
очень  полна  и  украшена  любовью  всЬхъ  къ  ней  и  ея 
юо  всЬмъ,  жившнмъ  съ  нею.  Судя  по  письмамъ,  я  вижу, 
что  жила  она  тогда  очень  уединенно.  Никто  почти, 

кром'Ь  близкихъ  знакомыхъ  Огаревыхъ  и  родственни- 
юовъ,  случайно  про'Ьзжавшихъ  по  большой  дорог'Ь  и 
загЬзжавшихъ  къ  намъ,  не  пос'Ьш.али  Ясной  Поляны. 

«Жизнь  моей  матери  проходила  вся  за  занят1ями 

съ  д'Ьтьми,  въ  вечернихъ  чтен1яхъ  вслухъ  ромаяовъ, 
для  бабушки;  и  серьезныхъ  чтеи1яхъ,  какъ  Эмиль  Русоэ, 

и  разсужден1яхъ  о  читанномъ,  въ  игр'Ь  на  фортеп1ано, 
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въ  преподаван1и  итальяяскаго  языка  одной  изъ  теток!,, 

въ  прогулкахъ  и  домашнемъ  хозяйств'^. 
«Во  всЬхъ  семьяхъ  бываютъ  пер1оды,  когда  бо- 

л'Ьзнн  II  смерти  еще  отсутствуютъ  и  члены  семьи  жп- 
вутъ  спокойно.  Такой  пер1одъ,  какъ  мн'Ь  думается, 
переживала  мать  въ  семь'Ь  мужа  до  своей  смерти.  Никто 
не  умирал'ъ,  никто  серьезно  не  бол'Ьлъ,  разстроенныя 
д1^а  отца  поправлялись.  ВсЬ  были  здоровы,  веселы  п 
дружны.  Отецъ  веселилъ  всЬхъ  своими  разсказами 

ц  шутками.  Я  не  зах^тал'ъ  этого  времени.  Когда  я 
стал'ъ  помнить  себя,  уже  смерть  матери  положила  свою 
печать  на  жизнь  нашей  семьи». 

Къ  этой  яркой  и  вм'ЬстЪ  съ  тЬлгь  н'Ьжной  характе- 
рЕСтикгЬ  своей  матери  Львомъ  Николаев1гчемъ,  мы  долж- 

ны еш;е  прибавить  н^^скоаько  ц'Ьнныхъ  черть,  на  кото- 
рый даютъ  указан1я  н'Ькоторыя  оставшхяся  поатЬ  Ма- 

р1и  Николаевны  ея  писан1я.  Изъ  нихъ,  кром'Ь  упоми- 
наемыхъ  Л.  Н — чемъ,  мы  укажемъ  на  дневникъ  Ма- 

рш Николаевны  отъ  1810  года  объ  ея  по-ЬздкЪ  съ  от- 
цомъ  изъ  Москвы  въ  Петербургъ. 

Дневникъ  этотъ  является  также  чрезвычайно  важ- 
нымъ  источниколгь  для  понпман1я  личности  самой  Ма- 

рш Николаевны.  Озаглавленъ  онъ :  «Дневная  запись 
для  собственной  памяти».  Начинается  же  онъ  такъ : 
«1810  г.  шня  18  дня,  вы^§xала  я  съ  батюшкою  изъ 
Москвы  съ  сердцемъ,  исполненнымъ  радости,  но  съ 
тош,имъ  кошелькомъ,  въ  которомъ  было  только  четыре 
рубли ;  и  эта  сумма  должна  была  довести  меня  до 
Петербурга».  Уже  въ  этихъ  немногихъ  строкахъ  заклю- 

чаются ц'Ьнные  штрихи  для  пониман1я  молодой  шест- 
надцатил'Ьтней  княжны :  она  и  до  ребячливости  наивна, 
и  въ  то  же  время  не  по  л'Ьтамъ  разоудительна  и  са- 

мостоятельна. Она  наивна,  когда  думаетъ  о  своемъ 

«тощемъ  кошелък'Ь»,  который  долженъ  «довезти»  ее  до 
Петербурга,  потому  что  в-Ьдь  -Ьдетъ  она  сгъ  богатымъ 
отцомъ,   но  она  разсудителъна  и  самостоятельна,  по- 
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тому  что,  даже  «съ  сердцемъ,  исполненнымъ  радости», 

сдособиа  не  забывать  житейскую  прозу.  Т'Ь  же  черты 
выступаютъ  передъ  'нами  и  въ  даьлън'Ьйшихъ  строкахъ 
дневника.  Такъ,  пр1'Ьхавъ  въ  деревню  Давыдовку  къ 
брату  Ник.  Серг'Ьевича,  рсн.  Александру  Серг"Ьевичу,  юна 
записываетъ :  «Сестра  княжна  Варвара  показывала  мн'Ь 
свои  занятхя :  у  нея  восемь  хквокъ,  которыя  прекрас- 

но плетутъ  кружева».  Но  эта  бросающаяся  въ  глаза 
склюнность  молодой  д^^вушки  обращать  внимадхе  на 

практическую  сторону  жизни,  развитая  въ  ней,  очевид- 
но, отцомъ,  далеко  не  преобладающая  въ  ней  черта. 

Когда  Марья  Николаевна  соприкасается  съ  природой 
или  съ  искусствомъ,  окружающая  проза  жизни  всегда 

отступаетъ  для  нея  на  задн1й  планъ.  Въ  той  же  са- 
мой Давыдовк'Ь,  осмотр'Ьвъ  тамошн1я  м"Ьста,  она  д'Ь- 

лаетъ  въ  своемъ  дневник'Ь  такую  зам'Ьтку :  «со  всЬхъ 
сторонъ  открываются  прелестные  виды:  въ  л'Ьсу  есть 
натуральный  гулян1я,  которыя,  кажется,  будто  сд'Ь- 
лааы  искусствомъ».  Вообще,  все  красивое  неизм'Ьнно 
привлекаетъ  ея  вниманхе.  Некрасивал  сама,  она  душой 

живетъ  всегда  въ  красот'Ь,  въ  какихъ-то  мечтахъ  о  ней, 
никогда  не  забывая  при  этомъ  полезной  стороны  наблю- 
даемыхъ  ею  явленш.  И  въ  этой  чертЬ  ея  явно  сказы- 

вается вл1ян1е  отца,  эстетическая  натура  котораго  не 

м'Ьшала  ему  бьггь  очень  практичнымъ  и  д'Ьльнымъ  хо- 
зяиномъ.  Въ  Твери  Марья  Николаевна  записываетъ : 

«Сей  городъ  очень  регулярно  построенъ  и  им'Ьеть  очень 
хорош1е  домы».  А  уезжая  изъ  Твери,  она  д11лпегь 
такое  зам^^чан^е :  «Величественная  Волга  чрезвычайно 

украшаетъ  ее ;  и  я  долго  любовалась  на  с1ю  мать  Рос- 
сшскихъ  р'Ькъ,  которая  орошаетъ  столько  Губернш». 
Про  Новгородъ  она  говоритъ :  «Я  съ  удовольств1емъ 

увид'Ьла  сей  древнш  городъ,  который  былъ  н'Ькогда 
столицею  Росс1и,  часто  противился  Великршъ  Кня- 
зьямъ  и  участвовалъ  въ  Ганзеатическомъ  союз']^,  кото- 

рый  игралъ  тогда  столь   знатную  ролю».     Наконецъ, 
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пр1'Ьхавъ  уже  въ  Петербургь,  она  такъ  отзывается  о 
Царскомъ  Сел-Ь,  черезъ  который  лежалъ  ея  маршрутъ : 
«016  м^Ьсто  пр|11вело  меня  въ  восхнщен1е,  хотя  я  только 

поверхностно  могла  разсмотр'Ьть  оное.  Сей  дворецъ, 
огромное  и  великол'Ьпное  здан1е,  которое  я  ВIIД^^ла  толь- 

ко съ  одной  стороны;  С1и  сады  и  рощи,  въ  которыхъ 

гуляла  Екатерина,  сш  бес'Ьдки,  фонтаны  на  подоб1е 
развалинъ,  и  обложенный  камнемъ  горы,  все  с1е  пре- 

льщало меня»1). 
Изъ  этого  дневника  наглядно  вырисовывается  та 

серьезность  н  основательность,  съ  какой  воспитывалъ  и 

развивалъ  свою  дочь  князь  Николаи  Серг'Ьевичъ  Вол- 
юонск1й. 

Продолжая  свои  воспоминания,  Левъ  Николаевичъ 

переход1ггъ  уже  къ  другой  эпох'Ь  и  говорить : 
«Все  это  я  описываю  по  разсказамъ  и  письма]\гь. 

Теперь  же  начинаю  о  томъ,  что  я  пережилъ  и  помню. 
Не  буду  говорить  о  смутныхъ,  младенческихъ  неясныхъ 
Боспоминан1яхъ,  въ  которыхъ  не  можешь  еще  отличить 

д'Ьйствительности  отъ  сновид^Ьн^й.  Начну  съ  того,  что 
я  ясно  помню :  съ  того  м'Ьста  и  съ  т'Ьхъ  лицъ,  которыя 
окружали  меня  съ  первыхъ  л'Ьтъ.  Первое  м'Ьсто  среди 
этихъ  лицъ  занимаетъ,  хотя  и  не  по  вл1яшю  на  меня, 

но  до  моему  чувству  къ  нему,  разум-Ьется,  мой  отецъ. 
«Отецъ  мой  съ  молодыхъ  л'Ьтъ  оставался  единствен- 

нымъ  сыномъ  своихъ  родителей.  Младш1Й  братъ  его 
Иленька  былъ  ушибленъ,  сталь  горбатьш  и  умерь  въ 

Д'Ьтств'Ь.  Въ  12-мъ  году  отцу  было  17  л-Ьть,  и  онъ, 
несмотря  на  ужась  и  страхъ  и  отговоры  род1ггелей, 
поступилъ  въ  военную  службу.  Въ  то  время  князь 

Алексей  Ивановичъ*  Горчаковъ,  близк1й  родственникъ 
моей  бабушки,  княгини  Горчаковой,  быль  военнымь 
министромъ,  а  другой  братъ,  Андрей  Ивановичь,  быль 

^)  Н.  г.  Молоствовъ.    «Левъ  Толстой,  критико-б1ографи- 
ческое  изсл-Ьдованхе».    Вып.  I,  стр.  18. 
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генераломъ,  командующимъ  ч^^мъ-то  въ  д^^йствующей 
арм1и,  и  отца  зачислили  къ  нему  въ  адъютанты.  Онъ 

прод'Ьлалъ  походы  13,  14  годовъ  и  въ  14  году,  гд^Ь- 
то  во  Франц1и,  будучи  посланъ  курьеромъ,  былъ  фран- 

цузами взятъ  въ  пл'Ьнъ,  отъ  котораго  освободился  толь- 
ко въ  15  году,  когда  наши  войска  вошли  въ  Парижъ. 

Отецъ  въ  20  л1^тъ  уже  былъ  не  невиинымъ  юно- 
шей, а  еще  до  поступлешя  на  военную  службу,  стало 

быть  л'Ьтъ  16-ти,  былъ  соединенъ  родителями,  какъ 
думали  тогда,  для  его  здоровья,  съ  дворовой  д-Ьвушкоп. 
Отъ  этой  связи  былъ  сынъ  Мишенька,  котораго  опред^Ь- 
лили  въ  почтальоны  и  который  при  жизни  отца  жилъ 
хорошо,  но  потомъ  сбился  съ  пути  и  часто  уже  къ  намъ, 
взрослымъ  братьямъ,  обращался  за  помощью.  Помню 

то  странное  чувство  недоум^Ьшя,  которое  я  пспыты- 
вал'ъ,  когда  этотъ,  впавш1й  въ  нищенство,  брать  мой, 
очень  похож1й  (бол'Ье  всЬхъ  насъ)  на  отца,  просилъ 
насъ  о  помощи  и  былъ  благодаренъ  за  10,  15  рублей, 
которые  давали  ему. 

«Посл'Ь  кампанхи  отецъ,  разочаровавшись  въ  воен- 
ной служб-Ь,  —  это  видно  по  письмамъ,  —  вышелъ  въ 

отставку  и  пр1'Ьхалъ  въ  Казань,  гд-Ь,  совсЬмъ  уже  разо- 
рившись, мой  Д'Ьдъ  былъ  губернаторОАгъ,  и  въ  Ка- 

зани же  была  сестра  отца  Пелагея  Ильинична  за  Юшко- 
вымъ.  Д'Ьдъ  скоро  умеръ  въ  Казани  же,  и  отецъ  остал- 

ся съ  насл'Ьдствомъ,  которое  не  стоило  и  вс'Ьхъ  дол- 
говъ,  и  съ  старой,  привыкшей  къ  роскоши,  матерью, 

сестрой  и  кузиной  на  рукахъ.  Въ  это  время  ему  устро- 
или женитьбу  па  моей  матери,  и  онъ  пере^Ьхалъ  въ  Яс- 
ную Поляну,  гд'Ь,  проживъ  9  л-Ьтъ  съ  матерью,  овдо- 

в'Ьл'ъ  и  гд'Ь  уже  на  моей  памяти  жилъ  съ  нами. 
«Отецъ  былъ  средняго  роста,  хорошо  сложенъ. 

живой  сангвин икъ  съ  пр1ятнымъ  лтщомъ  и  съ  всегда 
грустными  глазами.  Жизнь  его  проходила  въ  занят1яхъ 

хозяйствомъ,  въ  которомъ  онъ,  кажется,  не  былъ  боль- 
шой знатокъ,  но  въ  которомъ  онъ  им-Ьлъ  для  того  вре- 
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меяп  большое  качество :  онъ  былъ  не  только  пе  же- 

стокъ,  по  скор-Ье  даже  слабъ.  Такъ  что  и  за  его  вре- 
мя я  никогда  не  слыхалъ  о  гЬлесныхъ  наказан1яхъ. 

В-Ьроятно,  эти  наказан1я  производились.  Въ  то  время 
трудно  было  себ^Ь  представить  управлея1е  безъ  упо- 
пребленхя  этихъ  наказанш;  но  они,  в'Ьроятпо,  были 
такъ  р'Ьдки  и  отецъ  такъ  мало  принималъ  въ  нихъ 
участ1я,  что  намъ,  д-Ьтямъ,  никогда  не  удавалось  слы- 
лать  про  это.  Уже  только  посл'Ь  смерти  отца  я  въ  пер- 

вый разъ  узналъ,  что  так1я  наказашя  совершались  у 
насъ. 

«Мы,  д'Ьти,  съ  учителемъ  возвращались  съ  про- 
гултси  и  подл'Ь  гумна  встр1Ьтили  толстаго  управляющаго 
Андрея  Ильина  и  шедшаго  за  нимъ,  съ  поразившидгь 
насъ  печальньвгь  видомъ,  помош,ника  кучера.  Кривого 

Кузьму,  челов'Ька  женатаго  и  уже  немолодого.  Кто- 
то  изъ  насъ  спросилъ  Андрея  Ильш1а,  куда  онъ  пдетъ, 

а  онъ  спокойно  отв'Ьчалъ,  что  идетъ  на  гумно,  гд'Ь  надо 
Кузьму  наказать.  Не  могу  описать  ужаснаго  чувства, 
которое  произве.та  на  меня  эти  слова  и  видъ  добраго 

и  унылаго  Кузьмы.  Вечеромъ  я  разсказалъ  это  тетушк'Ь 
Татьян'Ь  Александровн'Ь,'  воспитавшей  насъ  и  ненави- 
д-Ьвшей  гЬлесныя  наказан1я,  никогда  не  допускавшей 
ихъ  для  насъ,  а  также  для  кр-Ьпостныхъ,  та-\гь,  гд-Й 
она  могла  .им']^ть  вл1ян1е.  ,  Она  очень  возмутилась  тЬмъ, 
что  я  разсказа.1ъ  ей,  и  съ  упрекомъ  сказала:  «Какъ 
же  вы  не  остановили  его  ?»  Ея  слова  еш,е  больше  огор- 

чили меня ...  Я  никакъ  не  думалъ,  чтобы  мы  моглж 

вм-Ьшиваться  въ  такое  Д'Ьло,  а  между  т'Ьлгь,  оказывалось, 
что  мы  могли.  Но  уже  было  поздно,  и  ужасное  д'Ьло 
было  совершено. 

«Возвраш,а10Сь  къ  тому,  что  я  зналъ  про  отца  и 
какъ  представляю  себ'Ь  его  жизнь.  Занят1е  его  составля- 

ло хозяйство  и,  главное,  процессы,  которыхъ  тогда  было 
очень  много  у  всЬхъ  и,  кажется,  особенно  много  у  отца, 

которому  надо  было  распутывать  д'Ьла  Д'Ьда.    Процессы 
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эти  заставляли  отца  часто  у^Ьзжать  изъ  дома;  кром'Ь 
того,  уЬзжал'ъ  онъ  часто  и  для  охоты  —  и  для  ружей- 

ной и  для  псовой.  Главнымъ  товарищемъ  его  по  охотЬ 

былъ  его  пр1ятель,  старый  хо'лостякъ  и  богачъ,  К-иреев- 

скш,  и  Языюовъ,  Гл'Ьбовъ,  Исленевъ.  Отецъ  разд'Ь- 
лялъ  общее  тогда  свойство  полгЬщпковъ  —  пристраст1е 
къ  н^^которымъ  любимцалгь  изъ  дворовыхъ.  Такими 
любимцами  его  были  два  брата:  Петруша  и  Матюша, 
оба.  красивые,  ловк1е  ребята  и  они  же  охотники.  Дома 

отецъ,  кром'Ь  занятхй  хозяйство мъ  и  нами  —  д'Ьтьми, 
еще  много  читалъ.  Онъ  собиралъ  библютеку,  состояв- 

шую по  тому  времени  изъ  французскихъ  классиковъ, 

историческихъ  сочинен1й  и  естествеяно-псторическихъ 

—  Бюфонъ,  Кювье.  Тетушка  говорила  мн'Ь,  что  отецъ 
поставила  себ'Ь  за  правило  не  покупать  новыхъ  кнш^, 
пока  не  прочтетъ  прежнихъ.  Но,  хотя  онъ  и  много 

читал'ъ,  трудно  в'Ьрить,  чтобы  онъ  одол'Ьлъ  всЬ  эти 
«Н181;01ге8  (1е8  Сго18а(1е8»  и  «Вез  Рарез»,  который  онъ 

прюбр'Ьта.лъ  въ  библ1отеку. 
«Сколько  я  могу  судить,  онъ  не  им'Ьлъ  склонности 

къ  наукамъ,  но  былъ  на  уровн'Ь  образованныхъ  людей 
своего  времени.  Какъ  большая  часть  людей  перваго 

Александровскаго  времени  и  походовъ  13,  14,  15  го- 
довъ,  онъ  былъ  не  то,  что  теперь  называется  либера- 
ломъ,  а  просто,  по  чувству  собственнаго  своего  досто- 

инства, не  считалъ  для  себя  возможнымъ  служить  ни 

при  конц'Ь  царствован1я  Александра  I,  ни  при  Никола-Ь. 
Онъ  не  только  не  слулшлъ  никогда,  но  даже  всЬ  друзья 

его  были  так1е  же  люди  свободные,  не  служащ1е  и  не- 

много фрондирующге  правительство  Николая  Павло- 
вича. 

«За  все  мое  д^^тство  и  даже  юность,  наше  семей- 
ство не  им'Ьло  близкихъ  сношен1й  ни  съ  однимъ  чиновни- 

комъ.  Разум'Ьется,  я  ничего  не  понималъ  этого  въ  д'Ьт- 
ств11,  но  я  понималъ  то,  что  отецъ  никогда  ни  передъ 

к'Ьмъ  не  унижался,  не  изм'Ьнялъ  своего  бойкаго,  весе- 
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лаго  и  часто  насм'Ьшливаго  тона.  И  это  чувство  соб- 
ственнаго  достоинства,  которое  я  вид'Ьлъ  въ  немъ,  увели- 

чивало мою  любовь,  мое  восхищен1е  передъ  нимъ. 

«Помню  его  въ  его  кабгшет'Ь,  куда  мы  приходили 
к"ъ  нему  прощаться,  а  иногда  просто  похп^рать,  гд'Ь  онъ 
съ  трубкой  сид'Ьлъ  на  кожанолгь  дпван'Ь  и  ласкалъ 
насъ,  а  иногда  къ  величайшей  радости  нашей  пускалъ 

къ  себ'Ь  за  спину  на  кожаный  диванъ  и  продолжалъ 
читать  или  разговаривать  съ  стояпщмъ  у  притолоки 
двери  приказчикомъ  или  съ  С.  И.  Языковымъ,  мопмъ 
крестнымъ  отцомъ,  часто  гостившю1ъ  у  насъ.  Помню, 
какъ  онъ  прпходилъ  къ  на:\гь  внпзъ  и  рисовалъ  намъ 
картешки,  которыя  казались  намъ  верхомъ  совершенства. 
Помню,  какъ  онъ  разъ  заставилъ  меня  прочесть  ему 
полюбивш1еся  мн1^  и  выученные  мною  наизусть  стихи 
Пушкина  «Къ  морю»:  «Прощай,  свободная  стпх1я!»  и 

Наполеону:  «Чудесный  жребш  совершился,  угасъ  вели- 
кш  челов^Ькъ»,  и  т.  д.  Его  пораз1иъ,  очевидно,  тотъ 
паеосъ,  съ  которымъ  я  произносилъ  эти  стихи,  и  онъ, 

прослушавъ  меня,  какъ-то  значительно  переглянулся  съ 
бывшимъ  тугь  Языковымъ.  Я  понялъ,  что  онъ  что-то 
хорошее  видитъ  въ  этомъ  моемъ  чтен1и,  и  былъ  очень 
счастливъ  этимъ. 

«Помню  его  веселые  шутки  и  разсказы  за  об'Ьдомъ 
и  ужиномъ,  какъ  и  бабушка,  и  тетушка,  и  мы,  д'Ьти, 
см'Ьялись,  слушая  его.  Помню  еще  его  по^Ьздки  въ 
городъ  и  тотъ  удивительно  красивый  видъ,  который  онъ 

им'Ьлъ,  когда  над-Ьвалъ  сюртукъ  и  узк1я  панталоны. 
Но  бол'Ье  всего  я  помню  его  въ  связи  съ  псовой  охотой. 

Помню  его  вы'Ьзды  на  охоту.  Мн'Ь  всегда  потомъ  каза- 
лось, что  Пушкинъ  списалъ  съ  него  свой  вы'Ьздъ  на 

охоту  мужа  въ  граф'Ь  Нулин^Ь.  Помню,  какъ  мы  съ 
нимъ  ходили  гулять  и  какъ,  увязавшись  за  нимъ,  моло- 

дыя  борзыя,  разр'Ьзвившись  по  нескошенному  лугу,  на 
которомъ  высокая  трава  подстегивала  ихъ  и  щекотала 
подъ  брюхомъ,  летании  кругомъ  съ  загнутыми  на  бокъ 
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хвостами  и  какъ  онъ  любовался  ими.  Помню,  какъ  въ 

день  охотничьяго  праздника  1-го  сентября  мы  всЬ  вы- 

'Ьхали  въ  линейк^^  къ  отъемному  л1Ьсу,  въ  который  была 
посажена  лисща,   и   какъ  гоняли   гонч1я   ее  и  гд'Ь-то 
—  мы  не  видели  —  борзыя  поймали  ее.  Помню  особенно 
ясно  садку  волка.  Это  было  около  самаго  дома.  Мы 

вс'1з  п'ЬшкОхМЪ  вышли  смотр-Ьть.  На  тел']ЬгЪ  вывезли  боль- 
шого соструненнаго,  со  связанными  ногами  с1^раго  волка. 

Онъ  лежалъ  смирно  и  только  косился  па  подходившихъ 

КЪ  нему.  Пр1'Ьхавъ  па  м'Ьсто  за  садомъ,  волка  вынули, 
прижали  вилами  къ  земл1з  и  развязали  ноги.  Онъ  сталъ 
рваться  и  дергаться,  злобно  грызя  струнку.  Наконецъ 

развязали  на  затылк'Ь  и  струнку  и  кто-то  крикнулъ: 
«пущай!»  Вилы  подняли,  волкъ  поднялся,  постоялъ  се- 

ку ндъ  десять,  но  на  него  крикнули  и  пустили  собакъ. 

Волкъ,  собаки,  конные,  верховые  полет'Ьли  внизъ  по 
полю.  И  волкъ  ушелъ.  Помню,  отецъ  что-то  вы- 
говаривалъ  и,  сердито  махая  руками,  .возвращался 

домой. 
«Самыя  же  пр1ятныя  мои  воспоминашя  о  немъ  - 

это  его  сид1^н1е  съ  бабушкой  на  диванФэ  и  помогаше 
ей  раскладыван1я  пасьянса.  Отецъ  со  всЬми  бывалъ 
учтивъ  и  ласковъ,  но  съ  бабушкой  онъ  былъ  всегда 

какъ-то  особенно  ласково  подобострастенъ.  Сидитъ,  бы- 
вало, бабушка  со  своимъ  длинньвгь  подбородкомъ  въ 

чепц'Ь  съ  рюшемъ  и  бантомъ  на  диван'Ь  и  раскладьшаетъ 
карты,  понюхивая  изр'Ьдка  изъ  золотой  табакерки.  Ря- 
домъ  съ  диваномъ  сидитъ  на  кресл^Ь  тульская  оружей- 
ница  Петровна  въ  своей  куртушк'Ь  съ  патронами,  пря- 
детъ  и  стукаетъ  клубкомъ  изр'Ьдка  по  ст'Ьн'Ь,  въ  которой 
она,  клубками  этими,  выбила  уже  ямку.    Петровна  эта 

—  торговка,  почему-то  полюбилась  бабушк^Ь,  и  она 
гоститъ  часто  у  насъ  и  всегда  сидитъ  рядодгь  съ  бабуш- 

кой въ  гостиной  около  дивана.  На  креслахъ  сидягь 
тетушки,  и  одна  изъ  нихъ  читаетъ  вслухъ.  На  одпомъ 

изъ  креселъ,   продавивъ  въ  немъ  себ'Ь  ямку,  лежитъ 
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чериоп1^гал  Милка,  любимая  р^Ьзвая  собака  отца,  съ 

прекрасными  черными  глазами.  Мы  приходимъ  прощать- 
ся, а  иногда  сидпмъ  тутъ  же.  Прощаемся,  всегда  ц11- 

луясь  съ  бабушками  и  тетушками,  ц-Ьлуясь  рука  въ 
руку.  Помню  разъ,  въ  средин^^  пасьянса  и  чтен1я,  отецъ 

останавливаетъ  читающую  тетушку,  указываетъ  въ  зер- 
кало и  шеичетъ  что-то.  Мы  всЬ  смотримъ  туда  же. 

Это  офищантъ  Тихонъ,  зная,  что  отецъ  въ  гостиной, 

идетъ  къ  нему  въ  кабинетъ  брать  его  табакъ  изъ  боль- 
шой, складывающейся  розанчикомъ,  кожаной  табачницы. 

Отецъ  видитъ  его  въ  зеркало  и  смотрнтъ  на  его,  на 
цыпочкахъ,  осторожно  шагающую,  фигуру.  Тетушки 

см'Ьются.  Бабушка  долго  не  понимаеть,  а  когда  поии- 
маетъ,  радостно  улыбается.  Я  восхищаюсь  добротой 
отца  и,  прощаясь  съ  нимъ,  съ  особенной  нежностью 

ц1^лую  его  б'Ьлую  жилистую  руку.  Я  очень  любилъ 
отца,  но  не  зналъ  еще,  какъ  сильна  была  эта  моя 

любовь  къ  ному  ДО'  т'Ьхъ  поръ,  пока  онъ  не  умеръ»'). 
Эти  св1Ьд'Ьн1я  о  родителяхъ,  сообщепныя  самимъ 

Львомъ  Николаевичемъ,  мы  дополнимь  только  н1эКОТо- 
рыми  вн1^шними  фактами  и  историческими  документами, 
которые  намъ  удалось  собрать. 

Графъ  Николай  Ильичъ  Толстой,  отецъ  Льва  Ни- 
колаевича, родился  въ  1797  году.  Въ  хранящемся  въ 

архивЪ  Казанскаго  университета  д'ЬлЬ  о  пр1П1ят1и  въ 
студенты  Льва  Толстого  находится  любопытный  доку- 

ментъ:  аттестатъ  о  служо-Ь  его  отца  Николая  Ильича. 
Мы  приведемъ  зд1зсь  существеппую  часть  этого  акта, 

датированнаго  29-го  января  1825  года  2). 
«Предъявитель  сего,  подполковникъ  графъ  Николай 

^)  Изъ  доставленныхъ  мн-Ь  п  отданныхъ  въ  мое  распоря- 
жен1е  черновыхъ  неисправленныхъ  записокъ  Л.  И.  Тол- 
стого. 

2)  «Гр.  Л.  Н.  Толстой  и  его  студенчэскхе  годы».  Н.  П. 
Загоскинъ.    «Историчесшй  В-Ьстнинъ».    Январь  1894  г. 
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Ильичъ  сынъ  Толстой  3-й,  который,  какъ  значится  изъ 
формулярнаго  его  списка,  28  л'Ьтъ,  им'Ьетъ  орденъ  св. 
Владим1ра  4-й  степени,  изъ  дворянъ;  крестьянъ  не 
им'Ьетъ,  въ  службу  его  Императорскаго  Величества  всту- 
пилъ  изъ  губернскихъ  секретарей,  корнетомъ,  1812  года 
шня  11-го,  въ  3-й  Иркутск1й  казачш  регулярный  полкъ, 
изъ  коего  переведенъ  въ  иркутск1й  гусарсий  полкъ 

1812  года  августа  18-го;  произведенъ  за  отлич1е  въ 
поручики  1813  года  апр^Ьля  27-го;  въ  томъ  же  полку 
штабъ-ротмистромъ  1813  года  октября  7-го.  Переве- 

денъ за  отлич1е  въ  кавалергардскш  полкъ  т'Ьмъ  же 
чиномъ  1814  года  августа  8-го,  изъ  онаго  въ  гусарскш 
принца  Оранскаго  полкъ,  майоромъ,  1817  года  декабря 

11-го.  Уволенъ  по  бол'Ьзни  въ  отставку  съ  награжде- 
шемъ  подполковника  1819  года  марта  14-го.  Опред'Ь- 
ленъ  въ  Московское  военно-сиротское  отд'Ьлеше  смотри- 
тельскимъ  помощникомъ  1821  года  декабря  15-го.  Во 
время  которой  службы  былъ  въ  разныхъ  походахъ  1813 
года,  апр^^ля  2-го  и  въ  д^^йствптельныxъ  сражен1яхъ 
неоднократно  находился,  былъ  въ  полону  до  взят1я 
Парижа  и  за  отлич1е  въ  т^^xъ  сражешяхъ  награжденъ 
чиномъ  вышеописаннымъ  поручиЕОмъ,  штабъ  ротмистромъ 
и  орденомъ  св.  Владим1ра  4-й  степени  съ  бантомъ». 

Изъ  того  же  документа  узнаемъ,  что  графъ  Н.  И. 

Толстой  оставилъ  службу  въ  военно-сиротскомъ  отд'Ь- 
лен1и  и  вышелъ  въ  окончательную  отставку  «по  домаш- 
нш1ъ  обстоятельствамъ»   8-го  января    1824  года. 

Выйдя  въ  отставку,  графъ  Николай  Ильичъ  Толстой 

поселился  въ  Ясной  Полян'Ь.  Въ  ту  пору  у  нихъ  былъ 
лишь  одинъ  ребенокъ,  годовой  сынъ  Николай,  родив- 
ш1йся  въ  1823  году.  Въ  1826  году  (17-го  февраля) 
родился  у  нихъ  сынъ  СергМ,  а  въ  1827  году  (23-го 
апр'Ьля)  —  Дмитр1й,  а  28-го  августа  1828  года  ро- 

дился сынъ  Левъ. 
Непродолжительна  была  мирная  и  тихая  сельская 

жизнь  Толстыхъ.    Въ   1830  году,   произведя  на  св'Ьтъ 
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дочь  Мар1ю  (родилась  7-го  марта),  графьшя  Толстая 

скончалась,  оставивъ  мужа  съ  пятью  д'Ьтьми. 
По  смерти  матери  воспнтанхемъ  д']^тей  занялась  даль- 
няя родственница,  вышеупомянутая  д'Ьвица  Татьяна  Але- 

ксандровна Ергольская,  выросшая  и  восш1таннал  въ 

дом'Ь  д'Ьда  Л.  Н — ча,  графа  Ильи  Андреевича  Тол- 
стого. 

Въ  семь'Ь  Толстыхъ  сохранился  интересный  раз- 
сказъ  изъ  жизни  отца  Льва  Николаевича. 

Въ  1813  году,  посл'Ь  блокады  города  Эрфурта, 
отецъ  Льва  Николаевича  былъ  посланъ  съ  депешами 

въ  Петербургъ;  на  возвратномъ  пути,  при  м'Ьстечк'Ь 
Сентъ-Оби,  онъ  былъ  взятъ  въ  ил^къ  вм'Ьст'Ь  съ  своилгь 
кр'Ьпостнымъ  денш,икомъ,  незам^^тно  спрятавшшлгь  въ  са- 
погъ  все  золото  своего  барина.  Въ  течен1е  н'Ьсколькихъ 
м'Ьсяцевъ,  пока  они  были  въ  штЬну,  онъ  ни  разу  не  разу- 

вался, чтобы  не  выдать  тайны.  Онъ  натеръ  себ'Ь  ногу 
до  раны,  но  все  время  п  вида  не  показывалъ,  ч'го  ему 
больно.  Зато  по  пр^^^зд^^  въ  Парижъ  Николай  Ильичъ 
могъ  жить,  ни  въ  чемъ  не  нуждаясь.  Онъ  сохрапилъ 

надолго  добрую  память   о  преданномъ  денш,ик'Ь1). 
Прочитавши  личныя  воспоминанхя  Льва  Николае- 

вича, читатели  пойму тъ,  что  въ  пов-Ьсти  «Д'Ьтство»  изо- 
бражены родители  не   Льва  Николаевича. 

ДМствительно,  насколько  намъ  изв'Ьстно,  въ  отц'Ь 
онъ  изобразилъ  Александра  Михайловича  Исленева,  со- 
сЬда  по  им^Ьн^ю  и  пр1ятеля  своего  дМствительнаго  отца. 

Мать  —  лицо  вымышленное. 

Зато  въ  «Войн'Ь  и  мир^Ь»  не  трудно  угадать  полное 
художественное  изображеше  его  родителей  въ  лиц'Ь  гра- 

фа Николая  Ильича  Ростова  и  княжны  Марш  Болкон- 
ской. 

Начиная  со  стараго  графа  Ильи  Андреевича  и  кон- 

^)  Серг-Ьенко.   «Какъ  живетъ  и  работаетъ  Л.  Н.  Толстой» 
Москва,  1898  г..  стр.  40. 
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чая  воспитанницей  Соней,  у  многихъ  членовъ  семьи 
Ростовыхъ  есть  соотвФ^тствующхе  д1Ьйствительностп  типы 

въ  семейной  хроник-Ь  Толстыхъ.  Точно  такъ  же  ясны 
и  обитатели  «Лысыхъ  Горъ».  И  потому  чтен1е  этого 

романа  можетъ  дополнить  св'Ьд1Ьн1я  о  быт'Ь  и  характер'^ 
предковъ  и  родителей  Льва  Николаевича. 
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Часть  вторая 

Юные  годы 

1828—1850 

ГЛАВА  1У 

Д-Ьтство 

«Родился  я  II  провелъ  первое  детство  въ  деревн'Ь 
«Ясыой  Поляп'Ь». 

Этими  словами  начипаетъ  Левъ  Николаевичъ  свои 

воспомииа111я,  и  мы  считаемъ  должнымъ,  приступая  къ 

описаиио  д1^тства,  сказать  и'Ьсколько  словъ  объ  этомъ 

зам'Ьчательпомъ  уголк^Ь  земного  шара,  которому  суждеио 
было  пр1обр^Ьсти  всем1рпу10  изв'Ьстиость.  Какихъ  только 
гостей  пе  видала  у  себя  «Ясная  Поляна»!  Жители  Ма- 
лайскаго  архипелага,  австрал1йцы,  японцы  и  американцы, 

спбирск1е  б'Ьгуны  и  представители  вс^хъ  европейскихъ 
нацш  иос^'.щали  ее  и  разносили  по  всему  св1зту  оппсаше 
ея,  слова  и  мысли  великаго  старца,   ея  обитателя. 

«Ясная  Поляна»,  родовое  им'Ьн1е  кпязей  Волкоя- 
скихъ,  находится  въ  Крапивепскомъ  уЬзд'Ь,  Тульской 
губ.,  почти  на  границе  Тульскаго  уЬзда,  въ  15  вер- 
стахъ  къ  югу  отъ  Тулы.  Близъ  нея  переплетаются 
между  (^обой  три  больш1я  дороги  трехъ  разныхъ  эпохъ: 

заросшая  травой  старая  Шевская  дорога,  новое  К1ев- 

ское  шоссе  и  Московско-Курская  жел'Ьзная  дорога,  бли- 
жайшая станщя  которой,  Козловка-ЗасЬка  (или  просто 

Зас1зка),  находится  отъ  дома  Льва  Николаевича  въ  З^/з 
верстахъ. 

Красивая  холмистая  м']Ьстпость,  окружающая  «Ясную 
Поляну»,    перерезана   съ   востока   на   западъ   длинной 
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лентой  казеннаго  л'Ьса,  носящаго  назван1е  «Зас1Ьки»; 
назван1е  это  указываетъ  на  отдаленяыя  времена,  когда 

въ  этомъ  м'Ьст'Ь  славянскимъ  племенамъ  приходилось 
отражать  нападен1я  крымскихъ  татаръ  и  другихъ  мон- 
гольскихъ  племенъ  и  «засЬкать»,  то-есть  рубить  л'Ьсъ  и 
д^^лать  л'Ьсные  завалы,  естественное  и  непроходимое 
препятств1е  для  вражескихъ  ордъ. 

Дома,  въ  которомъ  родился  Левъ  Николаевичъ,  въ 

«Ясной  Полян'Ь»  уже  н'Ьтъ.  Начатый  еще  д'Ьдомъ,  кня- 
земъ  Волконскпмъ,  и  достроенный  отцомъ  Льва  Николае- 

вича, онъ  былъ  проданъ  на  свозъ  соседнему  пом'Ьш,ику 
Горохову  и  находится  въ  сел'Ь  Долгомъ,  верстахъ  въ 
30-ти  отъ  «Ясной  Поляны».  Въ  начале  пятидесятыхъ 
годовъ  Левъ  Николаевичъ  сильно  нуждался  въ  деньгахъ 
и  поручилъ  одному  изъ  своихъ  родственниковъ  продать 
этотъ  домъ.  Огромный  барск1й  домъ  съ  колоннами  и 
балконами  былъ  проданъ  за  сравнительно  ничтожную 
сумму,  около  5000  рублей  ассигнац1ями.  По  письму 
Льва  Николаевича  къ  его  брату  видно,  что  ему  было 

очень  трудно  р"Ьп1иться  на  это,  и  онъ  сд'Ьлалъ  это  скр'Ьпя 
сердце,  по  необходимости.  Въ  настоящее  время  въ  дом'Ь 
этомъ  никто  не  живетъ.  Онъ  сто1ггъ  запущенный,  съ 
заколоченными  окнами.  Теперешнхе  два  яснополянск1е 
дома  преобразованы  изъ  двухъ  прежнихъ  флигелей, 

стоявшихъ  по  об'Ь  стороны  проданнаго  большого  дома. 
М'Ьсто,  гд-Ь  стоялъ  большой  старый  домъ,  частью 
засажено  деревьями,  частью  расчищено  подъ  крокетъ- 
граундъ  и  площадку,  зам^^няющую  въ  хорошую  погоду 
столовую. 

Передъ  домами  теперь  цв'Ьтникъ  и  за  нимъ  раски- 
нулся старинный  садъ  съ  прудами  и  в'Ьковыми  липовыми 

аллеями.  Весь  садъ  окруженъ  канавой  и  валомъ.  При 

въ'Ьзд1э  въ  этотъ  садъ  стоятъ  дв'Ь  круглыл  выб1^ленныя 
кирпичныя  башни.  Около  нихъ,  по  разсказамъ  стари- 
ковъ,  во  времена  д^да,  князя  Волконскаго,  стоялъ  ча- 
совой. 
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Отъ  этихъ  башенъ  къ  дому  ведетъ  березовая  аллея, 

такъ-называемый  проспектъ. 

Къ  старинному  саду  примыкаютъ  бол'Ье  молодые, 
фруктовые  сады,  саженные  уже  подъ  руководствомъ 

самого  Льва  Николаевича.  И  вся  усадьба,  расположен- 

нал  на  холм'Ь,  тонетъ  въ  густой  роскошной  зелени. 
О  рожденхи  Льва  Николаевича,  къ  сожал'Ьн1ю,  не 

изв'Ьстно  никакихъ  интересныхъ  подробностей,  кром'Ь 
с л^Ь дующей  выписки  изъ  метрическихъ  кнотъ,  приводи- 

мой въ  воспоминан1яхъ  Загоскина: 

«1828  года,  августа  28  дня,  сельца  «Ясной  Поляны», 
у  графа  Николая  Ильича  Толстого  родился  сынъ  Левъ, 

крещень  двадцать  девятаго  числа  священникомъ  Васи- 
Л1емъ  Можанскимъ  съ  д1акономъ  Архипо^гь  Пвановымъ, 

дьячкомъ  АлександроАгь  Федоровымъ  и  пономаремъ  Федо- 
ромъ  Григорьевыми,.  При  крещен1и  воспр1емниками  были: 

Б'Ьлевскаго  у^Ьзда  пом'Ьщикъ  Семенъ  Пвановъ  Языковъ 
и  графиня  Пелагея  Толстова»!). 

Эта  графиня  «Пелагея  Толстова»  была  бабушка  Льва 
Нлколаевича  по  отцу,  Пелагея  Николаевна  Толстая. 

Таковы  скудныя  св'Ьд'Ьнхя,  дошедш1я  до  насъ  о  ро- 
жден1и  Льва  Николаевича.  О  первомъ  же  д'Ьтств'Ь  его 
мы  знаемъ  уже  много  интереснаго. 

Р'Ьдко  приходится  б10графу  пользоваться  столь  ран- 
ними автоб1ографическими  св'Ьд'Ьтями,  какъ  пишуш,ему 

эти  строки.  Въ  своихъ  «Первыхъ  воспомпнан1яхъ»  Левъ 

Николаевичъ  приводить  смутныя  ош,ущен1я  пелена- 
н  1  я ,  то-есть  ошущен1я  перваго  года  жизни. 

Мы  приводимъ  зд-Ьсь  эти  воспоминан1я  ц'Ьликомъ: 
«Вотъ  первыя  мои  воспоминан1я  (которыя  я  не  ум']^ю 

поставить  по  порядку,  не  зная,  что  было  прежде,  что 

посл'Ь;  о  н'Ькоторыхъ  даже  не  знаю,  было  ли  то  во 
сн-Ь  или   наяву).    Вотъ   они:   я   связанъ;   мн'Ь   хочется 

^)  Н.  П.  Загоскинъ.  «Гр.  Л.  Н.  Толстой  и  его  студенческ1е 
годы».    «Историческ1й  В-Ьстнинъ».    Январь  1894  г.,  стр.  87. 
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выпростать  руки,  и  я  не  могу  этого  сд'Ьлать,  и  я  кричу 
и  плачу,  и  мп'Ь  самому  непрхятенъ  мой  крикъ;  но  я  не 
могу  остановиться.  Надо  мной  стоитъ,  нагнувшись,  кто- 

то,  я  не  помню  кто.  II  все  это  въ  полутьм'Ь.  Но  я  помню, 
что  двое.  Крикъ  мой  д^Ьйствуетъ  на  нихъ;  они  трево- 

жатся отъ  моего  крика,  но  не  развязываю'гъ  меня,  чего  я 
хочу,  и  я  кричу  еще  громче.  Имъ  кажется,  что  ето 

нужно  (то-есть  чтобъ  я  былъ  связанъ),  тогда  какъ  я 
знаю,  что  это  не  нужно,  и  хочу  доказать  имъ  это, 
и  я  заливаюсь  крикомъ,  противнымъ  для  самого  себя, 

нонеудержимымъ.  Я  чувствую  несправедливость  и  жесто- 
кость не  людей,  потому  что  они  жал'Ьютъ  меня,  но 

судьбы,  и  жалость  надъ  самимъ  собой.  Я  не  знаю  и 
никогда  не  узнаю,  что  это  такое  было:  пеленали  ли 
меня,  когда  я  былъ  грудной,  и  я  выдиралъ  руку,  или 
это  пеленали  меня  уже,  когда  мн^Ь  было  больше  года, 
чтобы  я  не  расчесывалъ  лишаи;  собралъ  ли  я  въ  одно 

это  воспоминайте,  какъ  то  бываетъ  во  сн'Ь,  много  вне 
чатл'Ьшй,  но  в'Ьрно  то,  что  это  было  первое  и  самое 
сильное  мое  впечатл^^н^е  жизни.  И  памятны  мн^Ь  не 
крикъ  мой,  не  страдашя,  но  сложность,  противор^Ьчивость 

впечатл'Ьшя.  Мн^  хочется  свободы,  она  никому  не  м'Ь- 
шаетъ,  и  я,  кому  сила  нужна,  я  слабъ,  а  они  сильны. 

«Другое  впечатл1^н1е  —  радостное.  Я  сижу  въ 
корыгЬ,  и  меня  окружаетъ  новый  не  непр1ятный  запахъ 

какого-то  вещества,  которымъ  трутъ  мое  маленькое  т'Ьль- 
це.  В-Ьроятно,  это  были  отруби,  и  вероятно,  въ  вод'Ь 
и  корыт^Ь,  но  новизна  впечатл^^н^й  отрубей  разбудила 
меня,  и  я  въ  первый  разъ  зам'Ьтилъ  и  полюбилъ  свое 
т'Ьльце,  съ  видными  мн-Ь  ребрами  на  груди,  и  гладкое 
темное  корыто,  засученный  руки  няни,  и  теплую,  парную, 

стращенную  воду,  и  звукъ  ея,  и  въ  особенности  ощу- 
ш,ен1о  гладкости  мокрыхъ  краевъ  корыта  когда  я  водплъ 
по  нимъ  ручонками. 

»Странно  и  страшно  подумать,  что  отъ  рожден1я 

моего  и  до  трехъ  л-Ьтъ,  въ  то  время,  когда  я  кормился 
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грудью,  когда  меня  отняли  отъ  груди,  когда  я  сталь 
ползать,  ходить,  говорить,  сколько  бы  я  ни  искалъ  въ 

своей  памяти,  я  не  могу  найти  ни  одного  впечатл'Ьн1я, 
кром'Ь  этихъ  двухъ.  Когда  же  я  начался?  Когда  на- 
чалъ  жить?  И  почему  мн'Ь  радостно  представлять  себя 
тогда,  а  бывало  страшно,  какъ  и  теперь  стряшно  мпо- 
гимъ,  представлять  себя  тогда,  когда  я  опять  вступлю 

въ  то  состоян1е  смерти,  отъ  котораго  не  будетъ  воспо- 
минап1й,  выразимыхъ  словами?  Разв11  я  не  жилъ  тогда, 

когда  учился  смотр-Ьть,  слушать,  понимать,  говорить, 
когда  спалъ,  сосалъ  грудь  и  ц-Ьловалъ  грудь  и  см'Ьялся 
и  радовалъ  мою  мать?  Я  жилъ  и  блаженно  жилъ! 

Разв-Ь  не  тогда  я  пр1обр'Ьталъ  все  то,  ч'Ьмъ  я  теперь 
живу,  и  пр1обр1^талъ  такъ  много,  такъ  быстро,  что  во 

всю  остальную  жизнь  я  не  пр1обр'Ьлъ  и  одной  сотой 
того?  Отъ  пятил'Ьтняго  ребенка  до  меня  —  только  шагъ. 
Отъ  новорожденнаго  до  пятил'Ьтняго  —  страшное  раз- 
стоян1е.  Отъ  зародыша  до  новорожденнаго  пучина.  А 
отъ  несуществован1я  до  зародыша  отд^Ьляетъ  уже  не 
пучина,  а  непостижимость.  Мало  того,  что  пространство, 

и  время,  и  причина  суть  формы  мышлен1я,  и  что  суш,- 

ность  жизни  вн'Ь  этихъ  формъ,  по  вся  жизнь  наша 
есть  большее  и  большее  подчиненхе  себя  этшгь  фор- 
мвамъ  и  потомъ  опять  освобожден1е  отъ  нихъ. 

«Сл'Ьдующхя  воспом1шан1я  мои  относятся  уже  къ 
четыремъ-пяти  годамъ,  но  и  т'Ьхъ  очень  немного,  и  ни 
одно  изъ  нихъ  не  относится  къ  жизни  вн'Ь  ст'Ьнъ  дома. 

Природа  до  пяти  л'Ьтъ  не  суш,ествуетъ  д.тя  меня.  Все, 
что  я  помню,  все  происходить  въ  постельк'Ь,  горнщ'Ь. 
Ни  травы,  ни  лпстьевъ,  ни  неба,  ни  солнца  не  существу- 
етъ  для  меня.  Не  можетъ  быть,  чтобы  не  давали  мн'Ь 

играть  цв'Ьтами,  листьями,  чтобъ  я  не  видалъ  травы, 
чтобъ  не  защиш;али  меня  отъ  солнца,  но  л'Ьтъ  до  пяти, 
до  шести  н-Ьтъ  ни  одного  воспоминан1я  изъ  того,  что 
мы  пазываемъ  природой.  В^Ьроятно,  надо  уйти  отъ  нея, 
чтобы  вид-Ьть  ее,   а  я  былъ  природа. 
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«Сл'Ьдующее  за  корытгтемъ  Боспоминан1е  есть  вос- 
поминан1е  «Ерем1Ьевны».  «Ерем'Ьевна»  было  слово,  кото- 
рымъ  насъ,  д11тей,  пугали,  но  мое  воспоминанхе  о  ней 

такое:  я  —  въ  постельк^^  и  мн^^  весело  и  хорошо, 
какъ  и  всегда,  п  я  бы  не  помнилъ  этого,  но  вдругъ  няня 

или  кто-то  изъ  того,  что  ооставляетъ  мою  жизнь,  что- 
то  говорить  новымъ  для  меня  голосомъ  и  уходить,  и 

мн'Ь  д'Ьлается,  кром'Ь  того,  что  весело,  еще  и  страшно. 
И  я  вспоминаю,  что  я  не  одинъ,  а  кто-то  еще  такой 

же,  какъ  я.  (Это,  в-Ьроятно,  мюя  годомъ  младшая  сестра 
Машенька,  съ  которой  наши  кровати  стояли  въ  одной 

комнат'Ь.)  И  вспом1шаю,  что  есть  положокъ  у  моей 
кровати,  и  мы  вш'Ьст^  съ  сестрою  радуемся  и  пугаемся 
тому  необыкновенному,  что  случилось  съ  нами,  и  я 
прячусь  въ  подушку,  и  прячусь  и  выглядываю 

въ  дверь,  изъ  которой  жду  чего-то  новаго  и  весел аго. 

И  мы  см'Ьемся,  и  прячемся,  и  ждемъ.  И  вотъ  является 
кто-то  въ  плать'Ь  и  чепц'Ь,  все  такъ,  какъ  я  никогда  не 
видалъ,  но  я  узнаю,  что  это  та  самая,  кто  всегда  со 

мной  (няня  или  тетка  —  я  не  знаю),  и  эта  кто-то  гово- 
рить грубымъ  голосомъ,  который  я  знаю,  что-то  страш- 

ное про  дурныхъ  д^Ьтей  и  про  Ерем-Ьевну.  Я  визжу  отъ 
страха  и  радости  и  точно  ужасаюсь  и  вм'Ьст'Ь  радуюсь, 
что  мн1з  страшнО',  и  хочу,  чтобы  тогь,  кто  меня  пугаеть, 
не  зналь,  что  я  узналь  ее. 

«Мы  затихаемь,  но  потомь  опять  нарочно  начин аемъ 

перешептьшаться,  чтобы  вызвать  опять  Ерем'Ьевну. 
«Подобное  воспоминанш  Ерем'Ьевны  есть  у  меня 

другое,  в'Ьроятно,  поздн^Ьйшее  по  времени,  потому  что 
бол"Ье  ясное,  но  всегда  оставшееся  для  меня  непонят- 
нымь.  Въ  воспоминанш  этомъ  играеть  главную  роль 

н'Ьмецъ  0едоръ  Ивановпчъ,  нашь  учитель,  но  я  зпаю 
нав11рное,  что  еш,е  я  не  нахожусь  подъ  его  надзоромъ, 

сл'Ьдовательио,  это  происходить  до  пяти  л^Ьть.  И  это 
первое  мое  впечатл'Ьнхе  бедора  Ивановича.  И  происхо- 

дить это  такъ  рано,  что  я  еще  никого,  —  ни  'братьевъ, 
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ни  отца,  —  никого  не  помню.  Если  и  есть  у  меня 

представлен1е  о  какомъ-нпбудь  отд'Ьльномъ  лнц'Ь,  то 
только  о  сестр'Ь,  и  то  только  потому,  что  она  одина- 

ково со  мною  боялась  Ерем'Ьевны.  Съ  этимъ  воспо- 
минан1емъ  соединяется  у  меня  тоже  первое  представле- 
н1е  о  томъ,  что  въ  домгЬ'  у  насъ  есть  верхн1п  этажъ. 
Какъ  я  забрал'ся  туда,  —  самъ  ли  зашелъ  пли  кто  меня 
занесъ,  —  я  ничего  не  помню,  но  помню  то,  что  насъ 
много,  мы  всЬ  хороводимъ,  держимся  рука  за  руку,  въ 
числ^^  держащихся  есть  чуж1я  женщины  (почему-то 
мн'Ь  памятно,  что  это  прачки),  и  мы  в(уЬ  начинаемъ 
вергЬтьсл  и  прыгать,  и  ведоръ  Ивановичъ  прыгаеть, 
слишкомъ  высоко  поднимая  ноги,  и  слишкомъ  шумно 
н  громко,  и  я  въ  одно  и  то  же  мгновен1е  чувствую,  что 

это  не  хорошо,  развратно,  и  зам'Ьчаю  его,  и,  кажется, 
начинаю  плакать,  и  все  кончается». 

Къ  этому  времени  сл^Ьдуетъ  еще  отнести  разсказъ 
сестры  Льва  Николаевича,  Марьи  Николаевны,  объ 

ихъ  д'Ьтскихъ  играхъ,  переданный  ею  лично  автору 
этой  книги : 

«Мы  спали  втроемъ,  въ  одной  комнагЬ :  я,  Лёвочка 

и  Дунечка^),  и  часто  игра^ли  между  собой,  составляя 
особую,  меньшую  партш,  отд-Ьльную  отъ  старшихъ 
братьевъ,  жившихъ  внизу  съ  гувернеролгь. 

«Одной  изъ  любим'Ьйшихъ  игръ  нашихъ  была  игра 
въ  «Милашки».  Одинъ  пли  одна  изъ  насъ  изображала 
«Милашку»,  т.-е.  ребенка,  котораго  друг1е  особенно 
ласкали,  укладывали  спать,  кормили,  л'Ьчили  и  вообще 
всячески  возились  съ  атгь.  И  этотъ  Милашка  дол- 

женъ  былъ  по  услов1ямъ  игры  подчиняться  охотно  вс'Ьмъ 
прод-Ьлтсамъ  надъ  нимъ  и  безпрекословно  исполнять 
свою  роль. 

«Помню  разъ  во  время  игры  наше  огорчен1е  и  до- 
саду, когда  нашъ  Милашка,  которымъ  былъ  большею 

^)  Воспитанница,  см.  о  ней  дальше,  стр.  76. 
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частью  Левъ  Никол'аевичъ,  посл'Ь  усилеяныхъ  баюка- 
нш  его,  дМствительно  засяулъ.  А  по  расписан1Ю  игры 

ояъ  дол'жеяъ  былъ  плакать  и  загЬмъ  нужяо  было  л±- 
чить  его,  давать  л'Ькарства,  растирать  и  т.  д. ;  а  между 
т-Ьмъ  сояъ  его  прекратилъ  нашу  игру,  вызвавъ  насъ  отъ 
ил'люзш  къ  д'Ьйствительяости». 

«Вотъ  все,  —  прю'должаеть  Левъ  Шшштаевичъ,  — 
что  я  помню  до  пятил^^тняго  возраста.  Ни  своихъ  нянь, 
тетокъ,  брать евъ,  сестеръ,  ни  отца,  ни  комнатъ,  ни 

игрушекъ,  —  я  ничего  не  помню.  Воспоминан1я  бол'Ье 
опред^^ленныя  начинаются  у  меня  съ  того  времени, 
какъ  меня  перевели  внизъ  къ  бедору  Ивановичу  и  къ 
старшимъ    малъчикамъ. 

«При  перевод'Ь  меня  внизъ  къ  бедору  Ивановичу 
и  малъчикамъ  я  испыталъ  въ  первый  разъ  и  потому 

силън^^е,  ч'Ьмъ  когда-либо  посл^,  то  чувство,  которое 
называютъ  чувствомъ  долга,  называютъ  чувствомъ  кре- 

ста, который  призванъ  нести  каждый  челов'Ькъ.  Мн'Ь 
было  жалко  покидать  привычное  (привычное  отъ  в'Ьч- 
ности),  грустно  было,  поэтически  грустно  разставаться 
не  столько  съ  людьми,  съ  сестрой,  съ  няней,  съ  тет1сой, 
сколько  съ  кроваткой,  съ  положкомъ,  съ  подушкой, 
и  страшна  была  та  новая  жизнь,  въ  которую  я  всту- 
палъ.  Я  старался  находить  веселое  въ  той  новой  жизни, 

которая  предстояла  мя'Ь;  я  старался  в'Ьррггь  ласко- 
вымъ  р'Ьчамъ,  которыми  заманивалъ  меня  къ  себ^^ 
Ведоръ  Ивановичъ ;  старался  не  вид'Ьть  того  презр'Ь- 
я1я,  съ  которьвгь  мальчики  принимали  меня,  меньшого, 

къ  себ'Ь;  старался  думать,  что  стыдно  было  жить  боль- 
шому мальчику  съ  д'Ьвочкамн,  и  что  ничего  хорошаго  не 

было  въ  этой  жизни  наверху  съ  няней ;  но  на  душ^^  было 

страшно  грустно,  и  я  знал'ъ,  что  я  безвозвратно  терялъ 
невинность  и  счастье,  и  только  чувство  собственнаго 
достоинства,  сознан1е  того,  что  я  исполняю  свой  долгъ, 

поддерживало  меня.  Много  разъ  потомъ  въ  жизни  мн'Ь 
приходилось   переживать  так1я  минуты  па  распутьяхъ 
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жизни,  вступая  на  новыя  дороги.  Я  испытывалъ  тихое 

горе  о  безвозвратности  у-траченнаго.  Я  все  не  в'Ь- 
рилъ,  что  это  будетъ.  Хотя  мн'Ь  и  говорили  про  то, 
что  меня'переведутъ  къ  малъчикамъ,  но,  помню,  халатъ 
€ъ  подтяжкой,  пришитой  къ  спигЬ,  который  на  меня 

над'Ьли,  какъ  будто  отр-Ьзалъ  меня  навсегда  отъ  верха, 
и  я  тутъ  въ  первый  разъ  за^гЬтилъ  не  в;с'Ьхъ  гЬхъ,  съ 
к'Ьмъ  я  жилъ  наверху,  но  главное  лщо,  съ  которымъ 
я  жилъ  и  которое  я  не  понималъ  прежде.  Это  была 
тетушка  Татьяна  Александровна.  Помню  невысокую, 

плотную,  черноволосую,  добрую,  н'Ьжную,  жалостли- 
вую. Она  над'Ьвая^а  на  меня  халатъ,  обнимая  подпоясы- 

вала и  ц'Ьловала,  и  я  вид'Ьлъ,  что  она  чувствовала  то 
самое,  что  и  я,  что  жа^тко,  ужасно  жая1К0,  но  должно. 

Въ  первый  разъ  я  почувствовалъ,  что  жизнь  не  ш^руш- 
ка,  а  трудное  д'Ьло.  Не  то  ли  я  почувствую,  когда  1буду 
умирать :  я  пойму,  что  смерть  или  будуш,алЯ  жизнь  не 

игрушка,  а  трудное  д'Ьло?»  ̂ 
Объ  этой  тетушк'Ь,  Татьян-Ь  Александровн'Ь,  Левъ 

Николаевичъ  даетъ .  сл'Ьдуюш,1я  интересный  св'Ьд'Ьшя 
въ  своихъ  воспоминан1яхъ  ^). 

«Третье,  посл-Ь  отца  и  матери,  салюе  важное  въ 
смысл-Ь  вл1ян1я  на  мою  жизнь  была  тетенька,  какъ  мы 
называч1и  ее,  Татьяна  Александровна  Ергольскал.  Она 
была,  очень  дальняя  по  Горчаковымъ  родственница  ба- 

бушки. Она  л  сестра  ея  Лиза,  вышедшая  потомъ  за 
графа  Петра  Ивановича  Толстого,  оста^тись  маленькими 

д'Ьвочками,  б'Ьднымп  сиротками  отъ  умершихъ  родите- 
лей. Было  еш,е  я'Ьско.тько  братьевъ,  которыхъ  род- 

ные кое-какъ  пристроили.  Д^Ьвочекъ  же  пор^^шили  взять 
на  воспитан1е  знаменитая  въ  своемъ  кругу  въ  Чернскомъ 

у'Ьзд'Ь  и  въ  свое  время  властная  и  важная  Тат.  Сем. 
Скуратова  и  моя  бабушка;  свернули  билетики  и  поло- 

^)  «Первыя  воспоминашя».  (Изъ  неизданныхъ  автоб1о- 
графическихъ  заппсокъ.)  Поли.  собр.  соч.  Л.  Н.  Толстого, 
пзд,  10-е,  т.  XIII,  стр.  515. 
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жили  подъ  образа,  помолившись  вынули,  и  Лизанька 

досталась  Тат.  Сем.,  а  черненькая  —  бабушк'Ь.  Та- 
ничш,  какъ  ее  звали  у  насъ,  была  однихъ  л'Ьтъ  съ 
отцомъ,  родилась  въ  1795  году  и  воспитывалась  совер- 

шенно наравн'Ь  съ  моими  тетками  и  была  вс'Ьми  н'Ьжно 
любима,  какъ  и  нельзя  было  не  любить  ее  за  ея  твер- 

дый, энергичный  и,  вм']^ст'Ь  съ  т^^'мъ,  самоотверженный 
характеръ.  Очень  рисуетъ  ея  характеръ  собьте  съ 
линейкой,  про  которую  она  разсказывала  намъ,  пока- 

зывал большой,  чуть  не  въ  ладонь,  сл'Ьдъ  обжога  на 
рук^^  между  локтемь  и  кистью.  Они  д'Ьтьми  читали 
псторш  Муц1я  Сцеволы  и  заспорили  о  томъ,  что  никто 

изъ  нихъ  не  р'Ьшился  бы  сд^Ьла.ть  то  же.  «Я  сд"Ьлаю», 
сказала  она.  —  «Не  сд'Ьлаешь»,  сказалъ  Языковъ,  мой 
крестный  отецъ,  и,  тоже  характерно  для  него,  разжегъ 

на  св'Ьчк'Ь  линейку  такъ,  что  она  обуглилась  и  вся  ды- 
милась. «Вотъ  приложи  это  къ  рук^^»,  —  сказалъ  онъ. 

Она  вытянула  голую  руку,  —  тогда  д^Ьвочки  ходили  все- 
гда декольте,  —  и  Языковъ  приложилъ  обугленную  ли- 

нейку. Она  нахмурилась,  но  не  отдернула  руки,  застонала 
она  только  тогда,  когда  линейка  съ  кож^ей  отодралась  отъ 

руки.  Когда  же  больш1е  увидали  ея  рану  и  стали  спраши- 
вать, какъ  это  сД-^лалось,  она  сказала,  что  сама  сд'Ьлала 

это,  хот'Ьла  испытать  то,  что  испыталъ  Муц1Й  Сцевола. 
«Такая  она  была  во  всемъ  р'Ьшительная  и  самоот- 

верженная. 
«Должно  быть,  она  была  очень  привлекательная  съ 

своей  жесткой  черной,  курчавой,  огромной  косой  и  ага- 
тово-черными глазами  и  оживленнымъ,  энергическимъ 

выражен1емъ.  В.  И.  Юшковъ,  мужъ  тетки  Пелагеи 
Ильиничны,  большой  волокита,  часто  уже  старикомъ  съ 
тЬжъ  чувство мъ,  съ  которымъ  говорятъ  влюбленные  про 
прежн1й  предметъ  любви,  вспоминалъ  про  нее :  То1пе11е, 
оЬ,  е11е  ёЫ!  с11агтап1е  1 1) 
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«Когда  я  стал1ь  помнить  ее,  ей  было  уже  за  со 

рокъ,  и  я  никогда  не  думалъ  о  толгь,  красива  или  не- 
красива она.  Я  просто  любилъ  ее,  любплъ  ея  глаза, 

улыбку,  смуглую,  широкую,  маленькую  руку  съ  энерги- 
ческой поперечной  жилкой. 

«Ддлжно  быть,  она  любила  отца  и  отецъ  любилъ 
ее,  но  она  не  пошла  за  него  въ  молодости  для  того, 
чтобы  онъ  могъ  жениться  на  богатой  моей  матери ; 

впосл*Ьдствш  же  она  не  пошла  за  него  потому,  что  не 
хогЬла  портить  своихъ  чистыхъ,  поэтическихъ  отноше- 
нш  съ  нимъ  и  съ  нами.  Въ  ея  бумагахъ,  въ  бисернолгь 

портфельчик'Ь,  лежитъ  сл'Ьдуюш;ая,  написанная  въ  1836 
году,  6  л^тъ  по^л'Ь  смерти  моей  матери,  записка: 

«16  аой!  1836.  Шсо1а8  т'а  Ы1  аи]*оиг(1'11ш  ипе 
ё1гап§е  ргорозШоп,  —  се11е  (1е  Гёроизег,  йе  зегухг  йе 
теге  а  зез  еп^ап18  е1  (1е  пе  ]ата18  1е8  диШег.  Т'а!  ре- 

лизе 1а  ргетхёге  ргорозШоп,  ]'а1  рготхз  (1е  гетрИг 
1'аи1ге  ЦШ  дие  ]е  уота!  1)». 

«Такъ  она  записала;  но  никогда  ни  намъ,  никому 

не  говорила  объ  этомъ.  Посл-Ь  смерти  отца  она  испол- 
нила второе  его  желанхе :  у  насъ  были  дв'Ь  родныя 

тетки  и  бабушка,  всЬ  он-Ь  пм'Ьлл  на  насъ  бо^тьше 
правъ,  ч'Ь^гь  Татьяна  Александровна,  которую  мы  на- 

зывали тетушкой  только  по  привычк^Ь,  такъ  какъ  род- 
ство наше  было  такъ  далеко,  что  я  никогда  не  мог'ь 

запомшпъ  его,  но  она,  по  праву  любви  къ  намъ,  какъ 
Будда  съ  раненымъ  лебедемъ,  заняла  въ  нашемъ  воспи- 
тан1и  первое  м^Ьсто.    И  мы  чувствовали  это. 

«У  меня  были  вспышки  восторлсеяно  умиленной 

любви  къ  ней.  Помню,  какъ  разъ  на  диванЪ  въ  гости- 
ной, мн'Ь  было  л-Ьтъ  пять,  я  завалился  за  нее;  она,  лас- 

^)  16  августа  1836.  Николай  сд-Ьлалъ  мн-Ь  сегодня  стран- 
ное предложен1е,  —  выйтп  за  него  замужъ,  зам'Ьнить  мать 

его  д-Ьтямь  и  никогда  ихъ  бол-Ье  не  оставлять.  Въ  первомъ 
предложеши  я  отказала,  второе  я  об'Ьщалась  исполнить, 
пока  я  буду  жива. 
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кал,  тропул'а  меня  рукой.  Я  ухватилъ  эту  руку  и  ста.п> 
ц'Ьл1овать  ее  и  плакать  отъ  умиленной  любви  къ  ней. 

«Она  была  воспитана  барышней  богатаго  дома, 

говорила  и  писала  по-французски  лучше,  ч'Ьмъ  по-рус- 
ски, прекрасно  играла  на  фортепьяно,  но  л'Ьтъ  30  не 

дотрогивалась  до  него.  Она  стала  играть  только  уже 
тогда,  кюгда  я  взррслымъ  .учился  играть,  и  иногда, 
играя  въ  четыре  руки,  удивляла  меня  правильностью  и 
изяш,ествомъ  своей  игры.  Къ  прислуге  она  была  добра, 
никогда  сердито  не  говорила  съ  нею,  не  могла  перено- 

сить мысли  о  побояхъ  или  розгахъ,  но  считала,  что 

кр'Ьпостяые  —  кр']^постные  и  обращалась  съ  ними,  какъ 
барыня.  Но,  несмотря  на  то,  ее  отличали  отъ  другихъ, 
любили  всЬ  люди.  Когда  она  скончалась  и  ее  несли  по 

деревн^Ь,  изъ  всЬхъ  домовъ  выходили  крестьяне  и  зака- 
зывали панихиду.  Главная  черта  ея  была  любовь,  но  какъ 

бы  я  не  хот-Ьлъ,  чтобы  это  такъ  было  —  любовь  къ  од- 
ному челов-Ьку  —  къ  моему  отцу !  Только  уже  исходя  изъ 

этого  центра,  любовь  ея  разливалась  на  вс'Ьхъ  людей. 
Чувствовалось,  что  она  и  насъ  любила  за  него,  черезъ 

него  и  вс'Ьхъ  любила,  потому  что  вся  жизнь  ея  была 
любовь. 

«Она  им'Ьла  по  своей  любви  къ  намъ  наибольшее 
право  на  насъ,  но  родныя  тетушки,  особенно  Пелагея 

Ильинична,  когда  она  насъ  увезла  въ  Казань,  им'Ьла 
вн'Ьшнхя  права,  и  она  покорялась  пмъ,  но  любовь  отъ 
этого  не  ослаб'Ьвала.  Она  жила  у  сестры,  гр.  Е.  А.  Тол- 

стой, но  жила  душою  съ  нами,  и,  какъ  только  можно 

было,  возвращалась  къ  намъ.  То,  что  она  посл'Ьднхе 
годы  своей  жизни,  около  20  л'Ьтъ,  прожила  со  мной  въ 
Ясной  Пол'ян'Ь,  было  для  меня  большимъ  счастьемъ. 
Но  какъ  мы  не  ум']Ьли  ц^^нить  нашего  счастья,  т1^:мъ 
бол^^е,  что  ист1пшое  счастье  всегда  негромко  и  неза- 
м'Ьтно!  Я  ц^^нилъ,  но  далеко  недостаточно.  Она  лю- 

била у  себя  въ  комнат-Ь  въ  разныхъ  посудинкахъ  дер- 
ж:ать  сладенькое :  винныя  ягоды,  пряники,  финики:  и  лю- 
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била  покупать  и  угощать  этихмъ  перваго  меня.  Не  могу 

забыть  и  безъ  жестокаго  укора  сов'Ьсти  вспомнить, 
к1акъ  я  н'Ьсколъко  разъ  отказыва^лъ  ей  въ  деньгахъ  на 
эти  сл1а.сти  и  какъ  она,  грустно  вздыхая,  умолкала. 

Правда,  я  ̂ былъ  сгЬсяенъ  въ  деньгахъ,  но  теперь  не 
могу  вспомнить  безъ  ужаса,  какъ  я  отказыва.1ъ  ей. 

«Уже,  когда  я  былъ  женать  и  она  начала  слаб'Ьть, 
она  разъ,  выждавъ  время,  когда  я  былъ  въ  ея  комнат^Ь, 

отвернувшись  (я  впд']^лъ,  что  она  готова  заплакать), 
сказала  мн'Ь :  «Вотъ  что,  тез  сЬегз  ат18,  комната  моя 
очень  хорошая  и  вамъ  понадобится.  А  ес^та  я  умру 
въ  ней,  сказала  она  дрожащнмъ  голосомъ,  ва^гь  бу- 
детъ  непр1ятно  воспомпнан1е,  такъ  вы  меня  переведите, 

чтобы  я  умерла  не  зд'Ьсь».  Такая  она  была  вся  съ  пер- 
выхъ  временъ  моего  д'Ьтства,  когда  я  еш,е  не  могъ  пошь 
мать . .  . 

«Комната  ея  была  такая :  въ  л'1^вомъ  углу  стояла 
шифоньерка  съ  безчпсленными  веш,пцами,  ц-Ьнными  толь- 

ко для  нея,  въ  право.дгь  —  к1отъ  съ  иконамд  и  боль- 
шидгь,  въ  серебряной  риз'Ь,  Спасителемъ,  посредпн'Ь 
диванъ,  на  которомъ  она  спала,  передъ  нимъ  столъ. 
Направо  дверь  къ  ея  горничной. 

«Я  сказалъ,  что  тетенька  Татьяна  Александровна 
им'Ьла  самое  большое  вл1яя1е  на  мою  жизнь.  Вл1ян1е 
это  было,  во-пер'выхъ,  въ  тогь,  что  еще  въ  д'Ьтств'Ь  она 
научила  меня  духовному  наслажден1ю  любви.  Она  не 
сл.ювамп  учила  меня  этому,  а  всЬмъ  свои^гь  существо.дп» 
заражала  меня  любовью. 

«Я  вид'Ьлъ,  чувстБовалъ,  какъ  хорошо  ей  было  лю- 
бить, и  понялъ  счастье  любви.  Это  первое.  Второе 

то,  что  она  научила  меня  прелести  неторопливой,  оди- 
нокой жизни»  1). 

^)  Изъ  доставленныхъ  мн-Ь  и  отданныхъ  въ  мое  распоря 
и;ен1е  черновыхъ  непсправленныхъ  записокъ  Л.  Н.  Тол 
стого. 
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Объ  этомъ  мы  будемъ  говорить  въ  своемъ  м'ЬсгЬ. 
Мы  уже  упоминали  въ  глав-Ь  о  родителяхъ,  что 

пов'Ьсти  Льва  Николаевича  «Д'Ьтство,  отрочество  и 
юность»  нельзя  считать  автобиографическими.  Но  это 

зам'Ьчан1е  касается  больше  вн-Ьшнихъ  фактовъ  и  обра- 
зовъ,  созданныхъ  авторомъ  для  полноты  написанной 
имъ  картины. 

Что  же  касается  до  изображен1я  внутренняго  со- 
стоян1я  души  ребенка  —  героя  пов']^сти,  то  мы  см'Ьло 
можемъ  сказать,  что  въ  той  или  иной  форм-Ь  эти  состо- 
ян1я  души  были  пережиты  самимъ  авторомъ,  и  потому 

мы  считаемъ  себя  въ  прав'Ь  пополнить  имп  нашу  б1о- 
граф1ю. 

Кром^^  того,  мы  зпаемъ,  что  н1>которые  типы,  выве- 
денные въ  этомъ  произведен1и,  списаны  съ  натуры,,  и  мы 

упомянемъ  зд^Ьсь  о  нихъ,  чтобы  пополнить  группу  лицъ, 

окружавшихъ  Льва  Николаевича  въ  его  раннемъ  Д'Ьт- 
ств'Ь. 

Такъ,  н-Ьмедъ  Карлъ  Ивановичъ  Мауэръ  никто 
иной,  какъ  бедоръ  Ивановичъ  Рессель,  д^Ьйстветельный 
учитель-н1^мецъ,  жившш  въ  дом'Ь  Толстыхъ.  О  немъ 
же  говоритъ  самъ  Левъ  Николаевичъ  въ  своихъ  «Пер- 
выхъ  воспоминан1яхъ».  Эта  личность  должна  была 

несомн'Ьнно  вл1ять  на  развит1е  души  ребенка,  и  надо 
думать,  что  вл1ян1е  это  было  хорошее,  такъ  какъ  авторъ 
«Детства»  съ  особенною  любовью  говорйтъ  о  немъ, 

изображая  его  честную,  прямую,  добродушную  и  любя- 
щую натуру. 
Не  даромъ  Левъ  Николаевичъ  начинаетъ  истор1ю 

своего  д'Ьтства  съ  изображен1я  именно  этого  лица, 
бедоръ  Ивановичъ  и  умеръ  въ  Ясной  Полян'Ь  и  похо- 
роненъ  на  оадбиш,'Ь  приходской  церкви. 

Другое  лицо,  описанное  въ  «Д'Ьтств'Ь»,  —  юроду- 
вый  Гр;иша,  хотя  и  не  д1Ьйствительное  лицо,  но  несо- 
мн-Ьнно,  что  мног1я  черты  его  взяты  изъ  жизни;  неви- 

димому, онъ  оставилъ  глубок1й  сл'Ьдъ  въ  д^^тской  душ'Ь. 
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Ему  Левъ  Николаевичъ  посвящаетъ  сл'Ьдутощхя  трога- 
телъныя  слова,  разсказывая  о  подслушанной  вечерней 

молитв'Ь  юродиваго : 
«Слюва  его  были  нескладны,  но  трогательны.  Онъ 

молился  о  всЬхъ  благод'Ьтеляхъ  свопхъ  (такгь  онъ  на- 
зывалъ  гЬхъ,  которые  принимали  его),  въ  томъ  числ'Ь 
о  матушк/Ь,  о  насъ ;  молился  о  себ'Ь ;  проси.тъ,  чтобы 
Б'огъ  простилъ  ему  -его  тяжк1е  гр'Ьхи,  и  твердилъ : 
«Боже,  прости  врагамъ  моимъ!» 

«Кряхтя,  поднимался  и,  повторяя  еще  и  еще  тЬ  же 

слова,  припадал ъ  къ  земл'Ь  и  опять  поднимался,  несмо- 
тря на  тяжесть  веригъ,  который  издавали  сухой,  р'Ьзк1й 

звукъ,  ударяясь  о  землю . .  . 
«. .  .  Долго  еще  находился  Гриша  въ  это-\гь  поло- 

женш  рел1и^1ознаго  восторга  и  импровизировалъ  моли- 
твы. То  твердилъ  онъ  н-Ьсколъко  разъ  сряду:  «Го- 
споди помилуй»,  но  каждый ф'азъ  съ  новой  силой  и  выра- 

жен1емъ ;  то  говорилъ  онъ :  «прости  мя,  Господи,  научи 

мя,  что  творити   научи  мя,  что  творити,  Го- 
споди», съ  такюгь  выражея1емъ,  какъ  будто  ожидалъ 

сейчасъ  же  отв-Ьта  на  свои  слова;  то  слышны  были 
одни  жалобныя  рыдан1я . .  .  Онъ  приподнялся  на  ко- 
л^^ни,  сложилъ  руки  на  груди  и  замолкъ. 

« —  Да  будетъ^  воля  Твоя!»  —  вскричалъ  онъ 
вдругъ  съ  неподражаемымъ  выражен1емъ,  упалъ  лбомъ 
на  землю  и  зарыдалъ  какъ  ребенокъ. 

«Много  воды  утекло  съ  гЬхъ  поръ,  много  воспоми- 
нан1й  о  быломъ  потеряли  для  меня  значен1е  и  стали 
смутными  мечтами,  даже  и  странникъ  Гриша  давно 

окончилъ  свое  посл-Ьднее  страяствован1е,  но  впечатл-Ь- 
н1е,  которое  онъ  произвелъ  на  меня,  и  чувство,  которое 
возбудил ъ,  никогда  не  умрутъ  въ  моей  памяти. 

«О,  великш  христ1а.нинъ  Гриша!  Твоя  в'Ьра  была 
такъ  сильна,  что  ты  чувствовалъ  близость  Бога;  твоя 
любовь  такъ  велика,  что  слова  сами  собою  лились  съ 

устъ  твоихъ,  —  ты  ихъ  не  пов'Ьрялъ  разсудкомъ . .  . 73 



и  'какую  высокую  хвалу  ты  принесъ  Его  величш,  когда, 
не  находя  сювъ,  въ  слезахъ  повалился  на  землю!»!) 

Не  пм'Ьемъ  л!и  мы  права  назвать  этого  челов'Ь1ка 
первымъ  учителемъ  народной  в'Ьры,  которая  овлад1^'ла 
душой  Толстого  посл'Ь  безплодныхъ  скитан1Й  ея  по  деб- 
рямъ  теолог1и,  философ1и  п  положительной  науки  и 

которую  онъ,  въ  свою  очередь,  просв'Ьтилъ  св"Ьтомъ 
своего  разум'Ьн1я.  очищеннаго  и  закаленнаго  въ  борьб-Ь 
и  страдан1яхъ,  неизб'Ьжно  сопровождающихъ  всякое  ис- 
кан1е  истины. 

Н^Ькоторое  указан1е  на  это  мы  находимъ  въ  его 
во€поминан1яхъ. 

«Юродивый  Гриша,  —  говорить  Левъ  Николаевичъ, 
—  лицо  вымышленное.  Юродивыхъ  много  разныхъ  бы- 

вало въ  нашемъ  дом'Ь,,  и  я  —  за  что  глубоко  благода- 
ренъ  моимъ  воспитателямъ  —  пртшыкъ  съ  великимъ 
уважен1емъ  смотр^Ьть  на  нихъ.  Если  и  были  среди  нихъ 
неискреня1е,  были  въ  ихъ  жизни  времена  слабости, 
неискренности,  самая  задача  ихъ  жизни  была,  хотя  и 
практически  нелепая,  такая  высокая,  что  я  радъ,  что  съ 

д'Ьтства  безсознателъно  научился  понимать  высоту  ихъ 
подвига.  Они  д-Ьлали  то,  про  что  говоритъ  Маркъ  Авре- 
лш :  «Н'Ьтъ  ничего  выше  того,  какъ  то,  чтобы  сносить 
презр^^н^е  за  свою  добрую  жизнь».  Такъ  вреденъ, 

такъ  неуст1занимъ  соблазнъ  славы  людской,  прим'Ьши- 
ваюш,шся  всегда  къ  добрымъ  д'Ьламъ,  что  нельзя  не 
сочувствовать  попыткамъ  не  только  избавиться  оть 

похвалы,  но  вызвать  презр'Ьн1е  людей.  Такой  юро- 
дивой была  и  крестная  мать  сестры,  Марья  Герасимовна, 

и  полудурачокъ  Евдокиму шка,  и  еще  н'Ькоторые,  быв- 
ш1е  въ  нашемъ  дом'Ь. 

«Подслушивали  же  мы,  д^^ти,  молитву  не  юроди- 
ва.го,  а  дурачка,  помощника  садовника,  Акима,  дМстви- 

^)  Поли.  собр.  соч.  Л.  Н.  Толстого.  Изд.  10-е.  Москва, 
1897  г.    Т.  I,  стр.  50. 
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тельио  молившагося  въ  большой  зал'Ь  л1^тняго  дома 

между  двухъ  оранжерей  и  д'Ьйствителъно  поразившаго 
II  глубоко  тронувшаго  меня  своей  молитвой,  въ  кото- 

рой онъ   говар!Илъ   съ   Богомъ,    ка.къ   съ  живымъ  ли- 
ЦОМТ). 

«Ты  мой  л'Ькарь,  Ты  мой  аптекарь»,  говорилъ  онъ 
съ  внушительной  дов'Ьрчивостью.  И  потомъ  п'Ьлъ 
стихъ  о  Страшномъ  суд^^,  какъ  Богъ  отд1^лилъ  правед- 

никовъ  отъ  гр'Ьшниковъ  и  гр']^шникамъ  засыпалъ  глаза 
желтымъ  пескомъ ...» 

Изъ  друшхъ  второстепенныхъ  лицъ  пов^Ьсти  упо- 
мянемъ  Мими  и  дочь  ея  Катеньку,  «что-то  въ  род'Ь  дер- 
вой  любви».  Подъ  именемъ  Мими  описана  гувернант- 

ка сос^Ьдей ;  а  подъ  ,имен€мъ  Катеньки  —  воспитанница, 
жившая  въ  семь'Ь  Льва  Николаевича,  Дунечка  Темя- 
шева.  Объ  этой  Дунечк^^  Левъ  Николаевичъ  такъ  раз- 
сказываетъ  въ  своихъ  воспоминан1яхъ : 

«Кром'Ь  братьевъ  и  сестры,  съ  пятил"Ьтняго  воз- 
раста съ  нами  росла  ровесница  мн^^  Дунечка  Темяшева, 

и  мн-Ь  надо  разсказать,  кто  она  была  и  какъ  допа.1а 
къ  намъ.  Въ  числ'Ь  нашихъ  пос^Ьтителей,  памятныхъ 

мн'Ь  въ  д'Ьтств'Ь,  мужа  тетки  Юшкова,  страннаго  для 
д^Ьтей  вида,  съ  черными  усами,  бакенбардами  и  въ  оч- 
ка^хъ  (о  немъ  придется  много  говорить),  и  моего  крест- 

наго  отца  С.  И.  Языкова,  зам-Ьчательно  безобразнаго, 
пропахшаго  куритель нымъ  табакомъ,  съ  лишней  кожей 

на  большомъ  лпц-Ь,  которую  онъ  передергпвалъ  въ  са- 
мыя  странный,  безпрестанныя  гримасы,  кром'Ь  этихъ 
и  двухъ  сосЬдей,  Огарева  и  Исленева,  пос'Ьш;алъ  яасъ 
еш,е  далънхй  родственникъ  по  Горчаковьпгь,  богачъ- 
холостякъ  Темяшевъ,  называвш1й  отца  братомъ  и  пи- 
тавш1й  къ  нему  какую-то  восторженную  любовь.  Онъ 
жилъ  въ  сорока  верстахъ  отъ  Ясной  Поляны,  въ  сел'Ь 

Пирогов-^,  и  пр-иве8ъ  разъ  оттуда  поросятгь  съ  закорю- 
ченными  колечками  хвостами,  которыхъ  на  большомъ 

подноо-Ь  раскладыва^та  на  (УЮЛ'Ь  въ  офипдантской.  Темя- 
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шевъ,  Пирогово  и  поросята  соединялись  у  меня  въ 
воображенш  въ  одно. 

«Кром'Ь  того,  Темяшевъ  былъ  намъ,  Д'Ьтямъ,  памя- 
тенъ  еще  т'Ьмъ,  что  игралъ  въ  зал'Ь  на  фортепьяно 
какой-то  плясовой  мотпвъ  (онъ  только  это  и  ум-Ьлъ 
играть)  и  заставлллъ  насъ  плясать  подъ  эту  музыку; 
когда  же  мы  спрашивали  его,  какой  танецъ  надо  тая- 
Ц'Овать,  онъ  говорилъ,  что  можно  всЬ  танцы  танцовать 
подъ  эту  музыку.     И  мы  любили  пользоваться  этплгь. 

«Былъ  зимн1й  вечеръ,  чай  I отпили,  насъ  скоро  долж- 
ны были  вести  спать,  и  у  меня  уже  глаза  с^шпа.1IИ1Сь, 

когда  вдругъ  изъ  офиц1антской  въ  гостиную,  гд'Ь  всЬ 
сид'кш  и  гор'Ьли  только  дв'Ь  св'Ьчи  и  было  полутемно, 
въ  открытую  большую  дверь  скорымъ  шагомъ  мягкихъ 

сапогъ  вошелъ  челов'Ькъ  и,  выйдя  на  середину  гости- 
ной, хлопнулся  на  кол1вни.  Зажженнал  трубка  на  длин- 

номъ  чубук^^,  которую  онъ  держалъ  въ  рук'Ь,  удари- 
лась объ  полъ,  и  искры  разсыпались,  осв'Ьщая  лицо 

стоявшаго  на  кол'^няхъ,  —  это  былъ  Темяшевъ.  Что 
сказалъ  Темяшевъ  отцу,  упавъ  передъ  нимъ  на  кол-Ьни, 
я  не  помню,  да  и  не  слышалъ,  а  только  потомъ  узналъ, 

^гго  это  онъ  упалъ  на  юол'Ьни  передъ  отцомъ  потому,  гчто 
привезъ  съ  собою  свою  незаконную  дочь  Дунечку,  про 
которую  уже  прежде  говорилъ  съ  отцомъ  съ  гЬмъ, 

чтобы  отецъ  приняла  ее  на  воспитан1е  съ  своими  Д'Ьть- 
ми.  Съ  т'Ьхъ  поръ  у  насъ  появгыась  широколицая  д11- 
вочка,  моя  ровесница,  Дунечка,  съ  своей  няней 
Евпраксеей,  высокой,  сморщенной  старухой,  съ  вися- 
чимъ  у  подбородка,  какъ  у  индюка,  кадыкомъ,  въ  кото- 
ромъ  былъ  шарикъ,  который  она  нам1э  давала  ощупы- 

вать. ; 

«Появл'ен1е  въ  нашемъ  дом"Ь  Дунечки  'связывалось 
съ  сложной  имущественной  сд'Ьлкой  между  отцомъ  и 
Темяшевымъ.    Сд'Ьлка  эта  была  вотъ  какая  : 

«Темяшевъ  былъ  очень  богатъ.  Законныхъ  д'Ьтей 
у  него  де  было.    А  было  только  дв'Ь  д-Ьвочки :  Дунечка 
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и  В'Ьрочка,  горбатая  д'Ьвочка,  отъ  бывшей  крепостной, 
отпущенной  на  волю  д-Ьвушкп.Мареуши.  Насл1^днпцы 
Темяшева  были  его  сестры.  Онъ  предоставлялъ  пмъ 

всЬ  остальныя  свои  им'Ьн1я,  а  Пирогово,  въ  которомъ 
онъ  жилъ,  (желалъ  передать  отцу  съ  т'Ьмъ,  чтобы  ц'Ьн- 
ность  Iш^Ьн^я  300.000  (про  Пирогою  всегда  говорили, 
что  это  было  золотое  дно,  и  оно  стоило  гораздо  больше) 
отецъ  передалъ  двулгъ  д^^вочкамъ.  Для  того,  чтобы 

устроить  это  Д'Ьло,  было  придумано  сл'йдуюш^ее :  Темя- 
шевъ  д'Ьлалъ  запродажную  запись,  по  которой  онъ 
продавалъ  отцу  Пирогово  за  300.000,  отецъ  же  давалъ 
вексель  тремъ  постороннымъ  лицамь :  Псленеву,  Язы- 

кову и  Гл-Ьбову  по  100  тысячъ  каждый.  Въ  случа-Ь 
смерти  Темяшева,  отецъ  получалъ  им'Ьн1е  и,  объяснивъ 
Гл'Ьбову,  Псленеву  и  Языкову,  съ  какою  ц'Ьлью  даны 
были  на  ихъ  1ШЯ  векселя,  выплачивалъ  300.000,  кото- 

рый должны  были  идти  двулгь  д-Ьвочкамъ. 
«Можетъ  быть,  я  ошибаюсь  въ  описанхи  всего  пла- 
на, но  знаю  я  несомн'Ьнно  то,  что  им-Ьяхе  Пирогово 

перешло  къ  намъ  посл^^  смерти  отца  и  что  были  три 

вексел'я  на  имена  Исленева,  Гл'Ьбова  и  Языкова,  и  опе- 
ка выплатила  эти  векселя  и  первые  два  передали  по  100 

тысячъ  д^Ьвочкамъ.  Языковъ  же  присвоилъ  себ'Ь  эти, 
не  принадлежащ,1я  ему,  деньги,   но  объ  этомъ  посл'Ь. 

«Дунечка  жила  у  насъ  и  была  милая,  простая, 

спокойная,  но  яе  умная  д-Ьвочка  и  большая  плакса. 
Помню,  какъ  меня,  обученнаго  уже  французской  гра- 
могЬ,  заставили  учить  ее  буквы.  Сначала  у  насъ  д^Ьло 
шло  хорошо  (мн'Ь  и  ей  было  по  пяти  л'Ьтъ),  но  потомъ, 
в'Ьроятно,  она  устала  и  перестала  называть  правильно 
ту  букву,  которую  я  ей  показывал ъ.  Я  настаивалъ. 
Она  заплакала.  Я  тоже.  И  когда  къ  намъ  пришли, 
мы  ничего  не  могли  вьп^оворхггь  отъ  отчаянныхъ  слезъ. 
Другое  помню»  о  ней,  что  когда  оказалась  похищенной 
одна  слива  съ  таратки  и  не  могли  найти  виновнаго, 
бедоръ  Иванов пчъ  съ  серьезнымъ  видомъ,  яе  глядя  на 
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насъ,  сказалъ,  что  съ'Ьлъ  это  ничего^  а  если  косточку 
проглотилъ,  то  можетъ  умереть.  Дунечка  не  вытерп'Ьла 
этого  страха  и  сказала,  что  косточку  она  выплюнула. 
Еще  помню  ея  отчаянныя  слезы,  когда  они  съ  братомъ 
Митенькой  зат^^ял;и  игру,  состоящую  въ  томъ,  чтобы 

пл'евать  другъ  другу  въ  ротъ  маленькую  м'Ьдную  ц^^поч- 
ку,  и  она  такъ  сильно  плюнула,  а  Митенька  такъ  ши- 

роко раскрылъ  ротъ,  что  проглотилъ  ц'Ьпочку.  Она 
плакала  безутешно,  пока  не  пр1'Ьхалъ  докторъ  и  не 
успокоилъ  вс^^xъ. 

«Она  была  не  умная,  но  хорошая,  простая  д'Ьвоч- 
ка,  а  главное,  до  такой  степени  ц'Ьломудренная,  что 
между  еами,  мальчиками,  и  ею  никогда  не  было  ника- 
кихъ,   кром^^  брате кихъ,   отношенш». 

Чрезвычайно  интересны  т'Ь  св']^д'Ьн1я,  который  даеть 
Левъ  Николаевичъ  о  прислуг'Ь,  окружавшей  его  во  вре- 

мя д']^тства.  Эти  св^Ьд'^^н1я  служатъ  дополненхемъ  того. 
что  описано  въ  пов^^сти  «Д^^тство».  Мы  заимствуемъ 

эти  св'Ьд'Ьн1я  также  изъ  его  воспоминанш: 
«Прасковью  Исаевяу  я  довольно  в'Ьрно  описалъ  въ 

«Д'Ьтств^^»  (подъ  именемъ  Натальи  Саввишны).  Все. 
что  я  о  ней  писалъ,  было  д^^йствительно.  Прасковья 
Исаевна  была  почтенная  особа  —  экономка,  а  между 
гЬ'Мъ  у  нея,  въ  ея  маленькой  комяатк']^,  стояло  наше 
д^^тское  суднушко.  Помню,  одно  изъ  самыхъ  пр1ят- 
ныхъ  впечатл"Ьнш  было  посл'Ь  урока  или  въ  середин'Ь 
урока  сЬсть  въ  ея  комнатк'Ь  и  разговаривать  съ  ней  и 
слушать.  В'Ьроятно,  она  любила  вид'Ьть  насъ  въ  эти 
времена  особенно  счастливой  и  умиленной  откровен- 

ности. «Прасковья  Исаевна,  д^^душка  какъ  воевалъ? 
Верхомъ?»  кряхтя  спросишь  ее,  чтобы  только  погово- 

рить и  послушать. 

« —  Онъ  всячески  воевалъ,  и  на  кон'Ь  и  п'Ьш1й.  За 
то  генерал ъ-аншефъ  былъ,  —  отв^^титъ  она  и,  откры- 

вая шкафъ,  достаетъ  смолку,  котО'рую  она  называла 
«очакювскимъ  кур1еньемъ».     По  ея  словамъ  выходило, 
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что  эту  смолку  д'Ьдушка  прпвезъ  изъ-подъ  Очакова. 
Зажжетъ  бумажку  пзъ  лампадки  у  иконы  и  зажжетъ 
смапку,  п  она  дымптъ  пр1ятнымъ  запахомъ. 

«Кром^  той  обпды,  которую  она  мн']^  нанесла,  по- 
бивъ  меня  мокрой  скатертью,  какъ  я  оппсалъ  это 

въ  «Д'Ьтств'Ь»,  она  еще  другой  разъ  обид'кха  меня :  въ 
числ'Ь  ея  обязанностей  было  еще  и  то,  чтобы,  когда 
это  нужно  было,  ставить  намъ  клистиры.  Разъ  утромъ, 

уже  не  въ  женской  половин'Ь,  а  внизу,  на  половхш'к 
ёедора  Ивановича,  мы  только-что  вста^ти  и  старш1е 

братья  уже  од'Ьлись,  а  я  зам'Ьшка.юя  и  только-что  соби- 
ра^тСчН  снимать  свой  халатикъ  и  од'Ьваться,  какъ  бы- 

стрыми старушечьиш!  шагами  вошла  Прасковья  Исаев- 
на  со  своими  инструментами.  Инструменты  состояли  изъ 

трубки,  завернутой  почему-то  въ  салфетку  такъ,  что 

тоаъко  желтоватая  костяная  трубочка  видя'Ьлась  изъ 
нея,  и  еще  блюдечко  съ  деревяннымъ  маслолгь,  въ 
которое  обмакивалась  костяная  трубочка.  Увидя  меня, 

Прасковья  Псаевна  р-Ьшила,  что  тотъ,  надъ  к-Ьмъ  те- 
тенька вел'Ьла  сд-Ьлать  операц1ю,  былъ  я.  Въ  сущности, 

это  былъ  Митенька,  но  случайно  пли  изъ  хитрости,  зная, 

^гго  ему  угрожаетъ  операц1я,  которую  мы  всЬ  очень  не 

люби.ти,  ояъ  посп-Ьшно  од'Ьлся  и  ушелъ  изъ  спальни. 
И,  несмотря  на  мои  клятвенный  ув'Ьрешя,  что  не  мн'Ь 
назначена  операщя,   она  исполнила  ее  надо  мной. 

«Кром-Ь  той  преданности  и  честности  ея,  я  особенно 
любилъ  ее  потому,  что  она  со  старушкой  Анной  Ива- 

новной казалась  мн-Ь  представительницей  таинственной 
стороны  жизни  д'Ьдушкп  съ  «очаковскимъ  куреньеАгь». 

«Анна  Ивановна  жила  на  поко'Ь,  и  раза  два  она 
была  въ  дом'Ь*,  и  я  впд'^^.тъ  ее.  Ей,  говорил!,  что  было 
100  л-Ьтъ,  и  она  помнила  Пугачева.  У  ней  были  очень 
черные  глаза  и  одинъ  зубъ.  Она  была  той  старости, 
которая  страшна  д^Ьтямъ. 

«Няня  Татьяна  Фил1шповна,  ма.1енькая,  смуглая,  съ 

пухлыми  маленькими  рукалга,  была  молодая  няня,  по- 
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мощница  старой  няни  Аннушки,  которую  я  почти  не 
помню,  именно  потому,  что  я  сознавалъ  себя  не  иначе, 

какъ  съ  Аннушкой,  и  какъ  я  на  себя  не  смотр'Ьлъ  и  не 
помнплъ  себя,  какой  я  былъ,  такъ  не  помню  и  Аннушку. 

«Такъ,  ВхЧОБь  прибывшую  няню  Ду печки,  Евпрак-  - 
сею,  съ  ея  шарикомъ  на  ше'Ь,  я  помню  прекрасно. 
Помшо,  какъ  мы  чередовались  ш;упать  ея  шарикъ ;  какъ 

я,  какъ  н'Ьчто  новое,  понялъ  то,  что  няня  Аннушка  не 
есть  всеобщая  принадлежность  людей.  А-  что  вотъ 
у  Дунечки  совсЬмъ  особенная  своя  няня  изъ  Пирогова. 

«Няню  Татьяну  Филипповну  я  помню  потому,  что 
она  потомъ  была  няней  моихъ  племянницъ  и  моею 

старшаго  сына.  Это  было  одно  изъ  т'Ьхъ  трогательныхъ 
существъ  изъ  народа,  которыя  такъ  сжива-ются  съ 
семьями  своихъ  питомцевъ,  что  вс^^  свои  интересы  пере- 
носятъ  въ  нихъ  и  для  своихъ  семейныхъ  представляютъ 

только  возможность  вьшрашиван1я  и  насл'Ьдовашя  нажи- 
тыхъ  денегъ.  Всегда  у  нихъ  моты  братья,  мужья,  сы- 

новья. И  так1е  же  были,  сколько  помню,  мужъ  и  сынъ 
Татьяны  Филипповны.  Помню,  она  тяжело,  тихо  и  кротко 

умирала  въ  нашемъ  дом^^  на  томъ  самомъ  м'Ьст'Ь,  на 
которомъ  я  теперь  сижу  и  пишу  эти  воспоминаьпя. 

Братъ  ея,  Николай  Филипповичъ,  былъ  кучеръ, 
котораго  мы  не  только  любили,  но  къ  которому,  какъ 

большею  частью  господск1я  д'Ьти,  питали  великое  ува- 
жен1е.  У  него  были  особенно  толстые  сапоги,  пахло 
отъ  него  всегда  приятно  навозомъ,  и  голосъ  у  него 
былъ  ласковый  и  звучный ... 

«Надо  упомянуть  и  о  буфетчшсЬ  Василь-Ь  Трубец- 
комъ.  Это  былъ  шпый,  ласковый  челов'Ькъ,  очевидно 
любившш  д^^тей  и  потому  люб1шш1й  насъ,  особенно 
Сережу,  того  самаго,  у  котораго  онъ  потомъ  и  служилъ 
и  померь.  Помню  добрую,  кривую  улыбку  его  бритаго  ли- 

ца, которое  съ  морш,инами  и  шеей  было  близко  видно,  и 
тоже  особенный  запахъ,  когда  онъ  бралъ  насъ  на  руки  и 

сажалъ  на  подносъ  (это  было  однимъ  изъ  большихъ  удо- 
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вольствш:  «и  меня!  теперь  меня!»)  и  носилъ  по  буфету, 

таинственному  для  насъ  м'Ьсту,  съ  какимъ-то  подземнымъ 
ходомъ.  Одно  изъ  си.1ьныхъ  воспоминан1Й,  связаняыхъ 

съ  нимъ,  было,  его  отъ'Ьздъ  въ  Щербачевку,  курское 
им'Ьше,  полученное  оп^омъ  въ  насл'Ьдство  отъ  Перов- 

ской. Это  было  (отъ^^здъ  Васил1я  Трубецкого)  на  свят- 
кахъ,  въ  то  время  какъ  мы,  д1^т11,  и  н']^сколько  дво- 
ровыхъ  въ  зал'Ь  играли  въ  «поша1ъ  рубликъ». 

«Про  эти  святочныя  увеселен1Я  надо  тоже  разска- 
зать.  Святочныя  увеселен1я  происходили  такъ:  дво- 

ровые всЬ,  очень  много,  челов'Ькъ  30,  наряжались,  при- 
ходили въ  домъ  и  играли  въ  разныя  игры  и  плясали  подъ 

игру  старика  Григорья,  который  только  въ  эти  времена 

и  появлялся  въ  дом'Ь.  Это  было  очень  весело.  Ряженые 

были,  какъ  всегда,  медв'Ьдь  съ  поводыремъ  п  козой, 
турки  и  турчанки,  разбойники,  крестьянки  —  мужчины 
и  мужики  —  бабы.  Помню,  какъ  казались  мн^  красивы 

н'Ькоторые  ряженые  и  какъ  хороша  была  особенно  Маша- 
турчанка.  Иногда  тетенька  наряжала  и  насъ.  Былъ 
особенно  желателенъ  какой-то  поясъ  съ  каменьями  и 
кисейное  полотенце,  вышитое  серебромъ  и  золотомъ,  и 

очень  я  себ'Ь  казался  хорошъ  съ  усами,  наведенными 
жженной  пробкой.  Помню,  какъ,  глядя  въ  зеркало  на 
свое  съ  черными  усами  и  бровяш!  лицо,  я  не  могъ 

удержать  улыбки  удовольств1я,  а  надо  было  д'Ьлать 
величественное  лицо  турки.  Ходили  по  вс^^мъ  комнатамъ 
и   угощалисъ   разными  лакомствами. 

«Въ  одни  изъ  святокъ,  въ  моелгь  первомъ  д'Ьтств'Ь, 
пр1'Ьхали  къ  намъ  всЬ  Исленевы  ряженые:  отецъ,  Д'Ьдъ 
моей  жены,  три  его  сына  и  три  дочери.  На  вс^Ьxъ  были 
удивительные  для  насъ  костюмы:  былъ  туалетъ,  былъ 

саиогъ,  картонный  паяцъ  и  еш,е  что-то.  Исленевы,  пр1- 

'Ьхавъ  за  40  вертеть,  переод'Ьлись  на  деревн'Ь,  и,  войдя 
въ  залу,  Исленевъ  сЬлъ  за  фортеп1ано  и  проп'Ьлъ  сочи- 

ненные имъ  стихи  на  голосъ,  который  я  и  теперь  помню. 
Стихи  были  так1е: 
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«Съ  новымъ  годомъ  васъ  поздравить 
Мы  ирх-Ьхали  сюда; 
Коль  удастся  позабавить, 
Будемъ  счастливы  тогда!» 

«Это  было  все  очень  удивительно  и,  в'Ьроятно,  хо- 
рошо для  большихъ,  но  для  насъ,  д'Ьтей,  самое  лучшее 

были  дворовые. 

«Так1я  увеселенхя  происходили  первые  дни  Ро- 
ждества и  подъ  Новый  гюдъ,  иногда  и  посл^,  до  Кре- 
щенья. Но  посл^^  Новаго  года  уже  приходило  мало 

народу,  и  увеселен1я  шли  вяло.  Такъ  это  было  въ  тоть 
день,  когда  Василш  уЬзжалъ  въ  Щербачевку.  Помню, 

въ  углу  почти  неосв'Ьш;енной  залы  мы  сщЬли  кружкомъ 
на  домод'Ьльныхъ,  подъ  красное  дерево,  съ  кожаными 
подушками  деревянныхъ  стульяхъ  и  играяи  въ  рубликъ. 
Одинъ  ходилъ  и  долженъ  былъ  найти  рубль,  а  мы 

перепускали  его  изъ  рукъ  въ  руки,  нап'Ьвая:  «пошелъ 
рубликъ,  пошелъ  рубликъ!»  Помню,  одна  дворовая 

особенно  пр1ятнымъ  и  в'Ьрнымъ  голосо^^ь  выводила  все 
гЬ  же  слова.  Вдругъ  дверь  буфета  отворилась,  и  Васи- 

лш, какъ-то  особенно  застегнутый,  безъ  подноса  и  по- 
суды прошелъ  черезъ  край  залы  въ  кабпнетъ.  Тутъ 

только  я  узналъ,  что  Васил1Й  уЬзжаетъ  приказчикомъ  въ 
Щербачевку.  Я  помню,  что  это  было  повышешемъ,  и 

радъ  былъ  за  Васил1я,  и  вм'Ьст'Ь  съ  т'Ьмъ  мн'Ь  не 
только  жаль  было  разстаться  съ  нимъ,  знать,  что  его 

не  будетъ  въ  буфет'Ь,  не  будетъ  ужъ  онъ  насъ  носить 
на  поднос1^,  но  я  даже  не  понималъ,  не  в'Ьрилъ,  чтобы 
могло  совершиться  такое  изм'Ьнен1е.  Мн'Ь  стало  ужасно 
таинственно-грустно,  и  нап'Ьвы:  «пошелъ  рубликъ»,  сд'Ь- 
лались  умильно-трогательны.  Когда  же  Васил1й  вер- 

нулся отъ  тетеньки  и  съ  своей  милой  кривой  улыбкой 

подошелъ  къ  намъ,  ц'Ьлуя  насъ  въ  плечи,  я  испыталъ  въ 
первый  разъ  ужасъ  и  страхъ  передъ  непостоянствомъ 
жизни  и  жалость  и  любовь  къ  милому  Василш. 

«Когда  я  посл'Ь  встр'Ьчалъ  Васил1я  и  вид'Ьлъ  въ 
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немъ  уже  хорошаго  или  дурного  приказчика  брата,  чело- 

в-Ька,  котораго  я  подозр^валъ,  и  сл'Ьда  уже  не  было 
прежняго,   святого,  братскаго,  челов'Ьчнаго  чувства»  1). 

Какими-то  таинственными,  непостижимыми  для  че- 

лов'Ьческаго  разума  путями  сохраняются  впечатл'Ьшя 
ранняго  д'Ьтства  и  не  только  сохраняются,  но,  подобно 
сЬмени,  брошенному  на  благодатную  почву,  растутъ 

гд'Ь-то  тамъ,  въ  таинственной  глубин'Ь  дуп1евныхъ  н'Ьдръ, 
и  вдругъ  черезъ  много  л'Ьтъ  выбрасываюгь  на  св'Ьть 
Божш  ярко  зеленый  ростокъ. 

Такимъ  пос^^во^^ь  въ  раннемъ  д'Ьтств^Ь  бЫсТИ  игры 
съ  младшими  братьями  старшаго  брата  Николеньки, 
о  сильномъ  вл1яши  котораго  на  свою  жизнь  не  разъ 
вспоминаетъ  Левъ  Николаевичъ.  Мы  знаехмъ  объ  этихъ 

играхъ  изъ  его  воспоминан1й  о  Фанфароновой  гор'Ь,  о 
муравейныхъ  братьяхъ  и  о  зеленой  палочк'Ь. 

«Да,  Фанфаронова  гора,  —  говорилъ  Левъ  Николае- 
вичъ, —  это  одно  изъ  самыхъ  далекихъ,  и  милыхъ,  и 

важныхъ  воспоминанш.  Старш1Й  братъ  Нпколенька  былъ 

на  6  л'Ьтъ  старше  меня.  Ему  было,  стало  быть,  10 — 11, 
когда  мн'Ь  было  4  или  5,  именно  когда  онъ  водилъ  насъ 
на  Фанфаронову  гору.  Мы  въ  первой  молодости,  не 
знаю,  какъ  это  случилось,  говорили  ему  «вы».  Онъ 
былъ  удивительный  мальчпкъ  и  потомъ  удивительный 

челов'Ькъ.  Тургеневъ  говорилъ  про  него  очень  в'Ьрно, 
что  онъ  не  ш1'Ьлъ  только  т'Ьхъ  недосггатковъ,  которые 
нужны  для  того,  чтобы  быть  писаггелемъ.  Онъ  не  им'Ьлъ 
главнаго,  нужнаго  для  этого  недостатка:  у  него  не  было 
тщеслав1я,  ему  совершенно  не  интересно  было,  что  о 
немъ  думаютъ  люди.  Качества  же  писателя,  которыя  у 
него  были,  были  прежде  всего  тонкое,  художественное 

чутье,  крайнее  чувство  м'Ьры,  добродушный,  весельш 
юморъ,    необыкновенное,    неистощимое    воображеше    и 

^)  Изъ  доставленныхъ  мн-Ь  и  отданныхъ  въ  мое  распоря- 
жеше  черновыхъ  непсправленныхъ  записокъ  Л.  Н.  Толстого. 
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правдивое,  высоко-нравственное  м1ровоззр'Ьн1е,  и  все  это 
безъ  малМшаго  самодовольства.  Вообра.жен1е  у  него 
было  такое,  что  онъ  могъ  разсказывать  сказки  или 
исторш  съ  привид1Ьн1ями  или  юмористическ1я  11Стор1и 

въ  дух'Ь  мадамъ  Рэдклифъ  безъ  остановки  ц^Ьлыми 
часами  и  съ  такой  ув'Ьренностью  въ  д^Ьйствительность 
разсказываемаго,  что  забывалось,  что  это  выдумка. 

«Когда  онъ  не  разсказывалъ  и  не  читалъ  (онъ  читалъ 
очень  много),  онъ  рисовалъ.  Рисовалъ  онъ  почти  всегда 

чертей  съ  рогами,  закрученными  усами,  сц']Ьпляющихся 
въ  самыгь  разнообразныхъ  позахъ  между  собою  и  заня- 

тыхъ  самыми  разнообразными  д'Ьлами.  Рисунки  эти  тоже 
были  полны  воображен1я  и  юмора. 

«Такъ  вотъ  онъ-то,  когда  намъ  съ  братьями  было 

мн1;  5,  Митеньк'Ь  6,  Сереж^Ь  7  л^Ьтъ,  объявилъ  намъ, 
что  у  него  есть  тайна,  посредствомъ  которой,  когда  она 

откроется,  всЬ  люди  сд'Ьлаются  счастливыми,  не  будетъ 
ни  бол'Ьзни,  никакихъ  непраятно'стей,  никто  ни  на  кого 
не  будетъ  сердиться,  и  всЬ  будутъ  любить  другъ  друга, 

всЬ  сд'Ьлаются  муравейными  братьями  (в^Ьроятно,  это 
были  моравск1е  братья,  о  которыхъ  онъ  слыша  ль  или 

читалъ,  но  на  нашемъ  язык'Ь  это  были  мураве11ные 
братья).  Я  помню,  что  слово  «муравейные»  особенно 

нравилось,  напоминая  муравьевъ  въ  кочк^Ь.  Мы  даже 
устроили  игру  въ  муравейные  братья,  которая  состояла 
въ  томъ,  что  садились  подъ  стулья,  загораживая  ихъ 

ящиками,  зав1эшивали  платками  и  сид'Ьли  тамъ  въ  тем- 
нот11,  прижимаясь  другъ  къ  другу.  Я,  помню,  испыты- 
валъ  особенное  чувство  любви  и  умилеихди  очень;  любилъ 
эту  игру. 

«Муравейные  братья»  были  открыты  намъ,  но  глав- 
ная тайна  о  томъ,  какъ  сд'Ьлать,  чтобы  всЬ  люди  не 

знали  никакихъ  несчастхй,  никогда  не  ссорились  и  не 
сердились,  а  были  бы  постоянно  счастливы,  эта  тайна 
была,  какъ  онъ  намъ  говорилъ,  написана  имъ  на  зеленой 

палочк'Ь,  и  палочка  эта  зарыта  у  дороги,  на  краю  оврага 
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старого  Заказа,  въ  томь  м'Ьст'Ь,  въ  которомъ  я,  такъ 
какъ  надо  же  гд-Ь-нибудь  зарыть  мои  трупъ,  просилъ  въ 
память  Николеньки  закопать  меня. 

«Кром'Ь  этой  палочки,  была  еще  какая-то  Фанфаро- 
нова  гора,  на  которую,  онъ  говорилъ,  можетъ  ввести 
насъ,  если  только  мы  исполнимъ  всЬ  положенныя  для 

того  услов1я.  Услов1я  были,  во-первыхъ:  стать  въ  уголъ 

и  не  думать  о  б'^^ломъ  медв^^д'Ь.  Помню,  какъ  я  ста- 
новился въ  уголъ  и  старался,  но  никакъ  не  могъ  не 

думать  о  б'Ьломъ  медв'Ьд^.  Второе  услов1е:  пройти,  не 
оступившись,  по  щелк'Ь  между  половицами,  п  третье, 
легкое:  въ  продолжен1е  года  не  видать  зайца,  —  все 
равно,  живого  или  мертваго  или  жаренаго.  Потомъ  надо 
поклясться   никому   не   открывать   этихъ   тайнъ. 

«Тотъ,  кто  исполнптъ  эти  услов1я  и  еще  друг1я, 

бол'Ье  трудныя,  которыя  онъ  откроетъ  посл'Ь,  того  одно 
желан1е,  какое  бы  то  ни  было,  будетъ  исполнено.  Мы 
должны  были  сказать  наше  желан1е.  Сережа  пожелалъ 

ум'Ьть  л'Ьшпъ  лошадей  и  куръ  пзъ  воска;  ]\1итенька  по- 
желалъ ум'Ьть  рисовать  всяк1я  вещи,  какъ  живописецъ, 

въ  большомъ  вид'Ь.  Я  же  ничего  не  могъ  придумать,  кром'Ь 
того,  чтобы  ум'Ьть  рисоваггь  въ  маломъ  вид^^.  Все  это, 
какъ  это  бываетъ  у  д'Ьтей,  очень  скоро  забылось,  и  никто 
не  вошелъ  на  Фанфаронову  гору,  но  помню  ту  таи;н- 
ствепную  важность,  съ  которой  Николенька  посвящалъ 

насъ  въ  эти  тайны,  и  наше  уважен1е  и  трепетъ  передъ " 
гЬми  удивительными  вещаш1,  которыя  намъ  открывались. 

«Въ  особенности  же  оставило  во  мн'Ь  сильное  впечат- 

л'Ьн1е  муравейное  братство  и  таинственная  зеленая  па- 
лочка, связывавшаяся  съ  нимъ  и  долженствующая 

осчастливить  всЬхъ  людей. 

«Какъ  теперь  я  думаю,  Николенька,  в'Ьроятно,  про- 
челъ  или  наслушался  о  масонахъ,  объ  ихъ  стремлен1и 

къ  осчастливлен1ю  челов'Ьчества,  о  таинственныхъ 
обрядахъ  пр1ема  въ  ихъ  орденъ,  в^Ьрно  слыша^тъ  о 
моравскихъ  братьяхъ  и  соединилъ  все  это  въ  одно  въ 
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своемъ  живомъ  воображен1и  и  любви  къ  людямъ,  къ 

доброт'Ь,  придумалъ  всЬ  эти  истор1и  и  самъ  радовался 
имъ  и  морочилъ  ими  насъ. 

«Идеалъ  муравейныхъ  братьевъ,  льнущихъ  любовно 

другъ  къ  другу,  только  не  подъ  двумя  креслами,  зав'Ь- 
шанньши  платками,  а  подъ  всЬмъ  небоснымъ  сводомъ 

вс^хъ  людей  м1р1а,  остался  для  меня  тотъ  лее.  И 

какъ  я  тогда  в'Ьрилъ, :  что  есть  та  зеленая  палочка, 
на  которой  написано  то,  что  должно  уничтожить  все 

зло  въ  людяхъ  и  дать  имъ  великое  благо,  такъ  я  в'Ьрю 
и  теперь,  что  есть  эта  истина  и  что  будетъ  она  открьгга 

людямъ  и  дастъ  имъ  то,  что  она  об-^Ьщаегь»  1). 
Воспоминан1я  о  брат'Ь  Дмитр1и  мы  относимъ  къ 

юности,  а  зд'Ьсь  пр'иведемъ  еще  отрывокъ  неоконченныхъ 
воспомпнанш  о  бщг^  Серг1о%,  относящихся  также  къ 

раннему  д'Ьтству. 
«Съ  Митенькой  я  былъ  товарищемъ,  Николеньку 

я  уважалъ,  но  Сережей  я  восхищался  й  подражалъ 

ему,  любилъ  его,  хот'Ьлъ  быть  имъ.  Я  восхищался 
его  красивой  наружностью,  его  п-Ьихелть,  —  онъ  всегда 
п1:.лъ,  —  его  р'ИС0ва.н1емъ,  его  веса^хьемъ  и  въ  особен- 

ности, какъ  ни  странно  это  сказать,  непосредствен- 
ностью его  эгоизма.  Я  всегда  себя  помнилъ,  себя  со- 

знавалъ,  всегда  чуялъ,  ошибочно  или  н-^^тъ  то,  что 
думаютъ  обо  мн^Ь  и  чувствуютъ  ко  мн'Ь  друг1е,  и  это 
портило  мн^  радости  жизни.  Отъ  этого,  в'Ьроятно,  я 
особенно  любилъ  въ  другихъ  противоположное  этому, 
непосредственность  эгоизма.  И  за  это  любилъ  особенно 

Сережу  —  слово  любилъ  нев^^рно.  Николеньку  я 

любилъ,  а  Сережей  восхищался,  какъ  ч'Ьмъ-то  совсЬмъ 
мн'Ь  чуждымъ,  непонятнымъ.  Это  была  жизнь  чело- 
в'Ьческая,  очень  красивал,  но  совершенно  непонятная 
для  меня,  таинственная  и  потому  особенно  привлека- 
тельная. 

1)  1ЬЫ. 
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«На-дняхъ  онъ  умерь,  и  въ  предсмертной  бол'Ьзни 
и  умирая  онъ  быль  такъ  же  непостижимъ  мн'Ь  и  такъ 
же  дорогъ,  какъ  и  въ  давнишн1я  времена  д'Ьтства.  Въ 
старости,  въ  посл'Ьднее  время,  онъ  больше  любилъ 
меня,  дорожилъ  моей  привязанностью,  гордился  мной, 
желалъ  быть  со  мной  согласенъ,  но  не  могъ,  и  оста- 

вался такимъ,  какимъ  былъ:  совс^Ьмъ  особеннымъ,  са- 

мимъ  собою,  красивымъ,  породистымъ,  гордымъ  и,  глав- 
ное, до  такой  степени  правдивымъ  и  искреннимъ  чело- 

в'Ькомъ,  какого  я  никогда  не  встр'Ьчалъ.  Онъ  былъ, 
что  былъ,  ничего  не  скрывалъ  и  нич^Ьмъ  не  хот'Ьлъ 
казаться. 

«Съ  Николенькой  мн'Ь  хот'Ьлось  быть,  говорить, 
думать;  съ  Сережей  мн'Ь  хогЬлось  только  подражать 
ему.  Съ  перваго  д^^тства  началось  это  подражанхе. 
Онъ  завелъ  куръ,  цьшлятъ  своихъ,  и  я  заволъ  такихъ 
ж^.  Едва  ли  это  было  не  ̂ первое  мое  внпкновенхе  въ 

жизнь  животныхъ.  Помню  разной  породы  цыплятъ:  С'Ь- 
реньк1е,  крапчатые,  съ  хохолками,  какъ  они  б'Ьгали 
па  нашъ  зовъ,  какъ  мы  кормили  ихъ  и  ненавид^^ли  боль- 

шого голландскаго  п^^туxа,  которьп!  обижалъ  ихъ.  Се- 
режа и  завелъ  этихъ  цыплятъ,  выпросивъ  ихъ  себ'Ь; 

то  же  сд'Ьлалъ  и  я,  подражая  ему.  Сережа  на  длинной 
бумажк'Ь  рисовалъ  и  красками  расшхсывалъ  (мн'Ь  ка- 

залось, удивительно  хорошо)  подъ  рядъ  разныхъ  цв^^- 
товъ  куръ  и  п'Ьтз^шковъ,  и  я  д^^лалъ  то  же,  но  хуже. 
(Въ  этомъ-то  я  над'кялся  усовершенствоваться  посред- 
ствомъ  Фанфароновой  горы).  Сережа  выдумалъ,  когда 
вставлены  были  окна,  кормить  куръ  черезъ  ключевую 
дыру  въ  двери  посредстволгь  длинныхъ  сосисокъ  изъ 

чернаго  и  б'Ьлаго  хл'Ьба  —  и  я  д'Ьлалъ  то  же»1). 
Прибавихгь  еще  сюда  н'Ьсколъко  отрьгеочныхъ  вос- 

помпнан1й,  переданныхъ  намъ  Львомъ  Николаевичемъ, 
и  который,  какъ  и  большую  часть  разсказовъ  изъ  его 

1)  1Ыс1. 
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ранняго  д'Ьтства,  н-Ьтъ  возможности  поставить  въ  хро- 
нологическ1Й  порядокъ.  Т^^мъ  не  мен'Ье  было  бы  жаль 
упустить  ихъ,  такъ  какъ  они  даютъ  еще  н'Ьсколько 
драгоц^^нныхъ  бытовыхъ  чертъ  для  характеристики  его 
д^^тскон  жизни. 

«Одно  д'Ьтское  воспоминан1е  о  ничтожномъ  собьгаи 
оставило  во  мн'Ь  сильное  впечатл'Ьн1е,  это,  —  какъ 

теперь  помню,  на  нашемъ  д^Ьтскомъ  верху  сид-Ьлъ  Те- 
мяшевъ  и  разговаривалъ  съ  ведоролгь  Ивановйче\гь . 

Не  помню,  почему  разговоръ  зашелъ  о  соблюден1и  по- 
стовъ,  и  Темяшевъ,  добродушный  Темяшевъ,  очень  про- 

сто сказалъ:  «у  меня  поваръ  (или  лакей,  не  помню) 

вздумалъ  '1^сть  скоромное  постомъ.  Я  отдалъ  его  въ 
солдаты».  Потому  и  помню  это  теперь,  что  это  тогда 

показалось  мн'Ь  ч'Ьмъ-то  страннымъ  для  меня,  непонят- 
нымъ. 

«Еще  собьте  было  —  Перовское  насл'Ьдство  1) . 
Памятенъ  обозъ  съ  лошадьми  и  высоко  наложенными 

возами,  который  пр1'Ьхалъ  изъ  Неруча  2) ,  когда  про- 
цессъ  о  насл'Ьдств'Ь,  благодаря  Иль^Ь  Митрофанычу, 
былъ  выигранъ.  Илья  Митрофанычъ  былъ  пьющ1Й  за- 
поемъ,  высок1й  съ  б1^лыми  волосами  старикъ,  бывш111 

кр'Ьпостной  Перовской,   велик1й  знатокъ,   как1е  бывали 
въ    старину,    ВСЯКИХЪ    КЛЯуЗЪ.     ОНЪ    руКОВОДИЛЪ    Д']^ЛОМ'Ь 
этого  насл^Ь детва,  и  за  это  онъ  до  своей  смерти  жилч. 

и  содержался  въ  Ясной  Полян'Ь. 
«Еще  памятныя  впечатл^Ьн^я:  прх'Ьздъ  Петра  Ива- 

новича Толстого,  отца  Валер1ана,  мужа  моей  сестры, 

который  входилъ  въ  гостиную  въ  халат'Ь,  —  мы  не  по- 
нимали,  почему  это,   но  потомъ  узнали,   что  это  было 

^)  Перовское  насл-Ьдство  состояло  изъ  двухъ  им'Ьн1й: 
Щербачевка  и  Неручъ — Курской  губерн1и. 

2)  Им'Ьнье  это  въ  300  десятинъ,  доставшееся  намъ  по 
насл-Ьдству  отъ  Перовской,  было  продано  для  прокормлен1я 
голодающихъ  мужиковъ  во  время  боV^ьшого  голода  40-го 
года. 
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потому,  что  онъ  быль  въ  посл'ёдней  степени  чахотки. 
Другое  —  пр1'Ьздъ  его  брата  —  знаменптаго  американца 
ведора  I  Толстого .  Помню,  онъ  подъ'Ьхалъ  на  почто- 
выхъ  въ  коллск'Ь,  вошелъ  къ  отцу  въ  кабинетъ  и  по- 
требовалъ,  чтобы  ему  принести  его  особенный  сухой 

Франц узск1й  хл'Ьбъ.  Онъ  другого  не  'Ьлъ.  Въ  это  время 
у  брата  Серг'Ья  сильно  бол'Ьли  зубы.  Онъ  спросилъ, 
что  у  него,  и,  узнавъ,  сказалъ,  что  онъ  можетъ  пре- 

кратить боль  магнетизмомъ.  Онъ  вошелъ  въ  кабинетъ 
и  заперъ  за  собою  дверь.  Черезъ  н1^сколько  М1шутъ  онъ 

вышелъ  оттуда  съ  двумя  батистовыми  платками.  По- 
мню, на  нихъ  была  лиловая  кайма  узоровъ;  далъ  те- 

тушк'Ь  платки  и  сказалъ:  «Этотъ,  когда  онъ  над'Ьнетъ, 
пройдетъ  боль,  а  этотъ,  чтобы  онъ  спалъ».  Платки 

взяли,  над'Ьли  Сереж^^,  и  у  насъ  осталось  впечатл'Ьше, 
что  все  совершилось,  какъ  онъ  сказалъ. 

«Помню  его  прекрасное  лицо:  бронзовое,  бритое, 

съ  густыми  б'Ьлыми  бакенбардами  до  угловъ  рта  и  та- 
К1е  же  б'Ьлые  курчавые  волосы.  Много  бы  хот^^лось 
разсказать  про  этого  необыкновеннаго,  преступнаго  и 
привлекательнаго,  челов^^ка. 

«Третье  впечатл^Ьн^е  —  это  было  посЬщенхе  какого- 
то,  не  знаю,  двоюроднаго  брата  матери,  гусара  князя 
Волконскаго.  Онъ  xот^Ьлъ  приласкать  меня  и  посадилъ 

на  кол'Ьни,  и  какъ  часто  это  бываетъ,  продолжая  раз- 
говаривать со  старшими,  держалъ  меня.  Я  рвался,  но 

онъ  только  кр'Ьпче  иридерживал-ь  меня.  Это  продол- 
жалось минуты  дв'Ь.  Но  это  чувстю  пл'Ьнешя,  несво- 

боды, насил1я  до  такой  степени  возмутило  меня,  что  я 
вдругъ  началъ  рваться,  плакать  и  биться». 

Дал^^е  мы  приводимъ  еще  одну  главу  воспоминан1й 

д'Ьтства,  написанную  Л.  Н — чемъ  и  переданную  намъ 
уже  посл'Ь  отпечаташя  перваго  тома: 

«Въ  трехъ  верстахъ  отъ  Ясной  Поляны  есть  дере- 

вушка Грумондъ  (такъ  названо  это  м'Ьсто  д'Ьдомъ,  бью- 
шимъ  воеводой  въ  Архангельск'^,  гд'Ь  есть  островъ  Гру- 
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мондъ).  Тамъ  быль  скотный  двор^ь  и  домикъ,  построен- 

ный д'Ьдомъ  для  пр^^^зда  л'Ьтомъ.  Какъ  вое,  что  строилъ 
д'Ьдъ,  было  изящно,  и  не  пошло,  и  твердо,  прочно, 
капитально.  Такой  же  былъ  и  домикъ  съ  погребомъ 

для  молочнаго  скопа.  Деревянный  съ  св'Ьтлыми  окнами 
и  ставнями,  большой  прочной  дверью,  домикъ  съ  ди- 
ванчикомъ  и  столомъ  съ  большими  яш,иками,  складьшав- 
шимся,  какъ  пакетъ,  четырьмя  сторонами  внутрь  и 
такъ  же  раскладьшавшимся,  поворачиваясь  на  среднемъ 

шкворн'Ь,  такъ  что  отвороты  эти  ложились  на  углы  и 
составляли  большой,  аршина  въ  два  квадратныхъ,  столъ. 
Домикъ  стоялъ  за  деревушкой  въ  четыре  или  пять 

дворовъ,  въ  ж'Ьст'Ь,  называемомъ  садомъ,  очень  кра- 
сивой, съ  видомъ  на  вьющуюся  по  долин'Ь  въ  лугахъ 

Воронку  (р'Ьчку)  съ  л^^сами  по  ту  и  другую  сторону. 
Въ  саду  этомъ  былъ  л1Ьсокъ  надъ  оврагомъ,  въ  которомъ 
былъ  холодный  и  обильный  ключъ  прекрасной  воды. 

Оттуда  возили  каждый  день  воду  въ  барсюй  домъ.  Пе- 
редъ  оврагомъ,  какъ  продолжеше  его,  большой,  глу- 
бок1й,  холодный  проточный  прудъ  съ  каршей,  линями, 

лещами,  окунями  и  даже  стерлядями.  М'Ьсто  было  пре- 
лестное —  и  не  столько  пить  тамъ  молоко  и  сливки 

съ  чернымъ  хл'Ьбомъ,  холодный  и  густыя,  какъ  сметана, 
и  присутствовать  при  ловл'Ь  рыбы,  но  просто  побы- 

вать тамъ  и  поб'Ьгать  на  гору  и  подъ  гору,  къ  пруду 
и  отъ  пруда  было  великое  наслажден1е.  Изр'Ьдка  л'Ь- 
томъ,  когда  была  хорошая  погода,  мы  всЬ  'Ьздили  ту- 

да кататься.  Тетушка,  папенька  и  д'Ьвочки  въ  линейк'Ь, 
а  мы  четверо  съ  0ед.  Ив.  въ  желтомъ  д1эДушкиномъ 

кабрьолет'Ь  съ  высокими  крутыми  рессорами  и  съ  жел- 
тыми подлокотниками  (другихъ  и  не  было  тогда). 

«За  об'Ьдомъ  идетъ  разговоръ  о  погод'Ь  и  соста- 
вляется планъ,  какъ  'Ьхать.  Въ  два  часа  мы  должны 

'Ьхать,  въ  четыре  вернуться  къ  чаю.  Все  готово,  но 
лошадей  медлятъ  посылать  закладывать:  съ  запада  изъ- 
за  деревни  и  Заказа  заходить  туча.    Мы  всЬ  въ  вол- 
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ненш.  0ед.  Ив.  старается  д'Ьлать  стропи,  спокойньш 
видъ,  но  мы  возбуждаемъ  и  его,  и  онъ  выходить  на 

балконъ,  на  в'Ьтеръ.  С'Ьдые  волосы  его  на  затылк'Ь 
разв'Ьваются,  въ  ту  же  сторону  и  фалды  его  фрака, 
и  онъ  значительно  вглядывается  черезъ  перилы.  И  мы 

ждемъ  его  р'Ьшенья.  «Это  на  Сатинка»,  —  говорить  онъ, 
указывая  на  самую  большую  лиловую  тучу.  «А  это  пу- 

стой, —  говорить  онъ,  указывая  на  другую,  идущую 
съ  востока.  —  Ну,  что?  \\^1е  §1аиЬеп  81е?  Мизз 
\уаг1еп». 

«Но  туча  застилаетъ  все  небо.  Мы  въ  гор'ести. 
Послали  было  запрягать,  теперь  посылаютъ  Мишу  оста- 

новить!. Накрапываетъ  дождикъ.  Мы  въ  уньш1и  и  го- 
Р'ести.  Но  воть  Сережа  выб'Ьжалъ  на  балконъ  и  кри- 
читъ:  «Расчищается,  0ед.  Ив.!  Коттеп  816,  Ыаиег 

Н1тте1!    \У"о?    Коттеп  Зхе!» 
«Д'Ьйствительно,  между  расползающейся  тучей  го- 

лубой кусочекъ  то  затягивается,  то  растяпшается,  вотъ 
еще,  еще,  но  вотъ  блеснуло  солнце. 

« —  Тетенька!  разгулялось!  Правда,  ей-Богу,  по- 
смотрите!   бедоръ  Ивановичъ  сказалъ. 

Зовутъ  0ед.  Ив.;  онъ  нер1^шительно,  но  подтвер- 
ждаетъ.  Колебан1е  и  на  неб'Ь  и  у  тетеньки.  Тетенька 
Т.  А.  улыбается  и  говорить:  «Те  сгохз,  А1ехап(1ппе, 

еп  еИеХ,  ди'11  пе  р1еиуега  р1и8.  П  пе  р1еиуега  раз! 
Смотрите». 

« —  Тетенька,  голубушка,  велите  запрягать!  По- 
жалуйста, тетенька,  голубушка!»  —  кричимь  больше 

всЬхъ  Сережа  и  я,  и  помогають  намь  д1^вочки.  И  вотъ 

р'Ьшено  опять  закладывать.  Самъ  Тихонь  д^^лаетъ  ан- 
траша и  б'Ьжитъ.  И  вотъ  мы  топчемь  ножонками  на 

крыльц'Ь,  ожидая  сначала  лошадей,  потомь  тетушекъ. 
Подъ'Ьзжае'гь  линейка  съ  балдахин омъ  и  фартукомъ. 
Николай  Филиппьичь  править.  Запряжены  неручинская 

гн'Ьдая,  л'Ьвая  св'Ьтло-гн'Ьдая  широкая  и  правая  темная, 
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кО'Стлявал,  «съ  кр^^потцей»,  какъ  говорить  Николай  Фи- 
липпьичъ.  За  линейкой  большая  гн'Ьдая  въ  желтомъ 
кабрюлегЬ. 

«Тетеньки  и  д'Ьвочки  усаживаются  по-своему.  На- 
ши же  распред'^Ьлены  м^Ьста  разъ  навсегда  опред'Ьленно. 

Эедоръ  Ивановичъ  садится  съ  правой  стороны  и  пра- 
вить, рядомъ  съ  нимъ  Сережа  и  Николенька;  кабр1олетъ 

такъ  глубокъ,  что  за  ними  садимся  мы,  я  и  Митенька, 

спинами  врозь,  къ  бокамъ  ногами  вм^^ст'Ь.  Вся  дорога 
мимо  гумна,  по  Заказу :  спр^ава  старый,  сл1Ьва  молодо!! 
Заказъ,  —  одно  наслажден1е.  Но  вотъ  подъ^^зжаемъ 

къ  гор^Ь,  круто  спускаюш,ейся  къ  р'Ьк'Ь  и  мосту.  «На1- 
1еп  81е  зхск,  К1П(1ег»,  говорить  0.  И.,  торжественно 

нахмуриваясь,  перехватываеть  вожжи,  и  вотъ  мы  спу- 
скаемся, спускаемся,  но  въ  посл^^дн^й  моментъ,  шаговь 

30,  0ед.  Ив.  пускаеть  лошадь,  и  мы  летимь,  какь  намъ 

кажется,  съ  ужасной  быстротой.  Мы  ждемъ  этого  мо- 

мента, и  впередъ  уже  замираетъ  сердце.  Пере-Ьзжая 
мостъ,  'Ьдемъ  вдоль  р'Ьки  и  поднимаемся  въ  гору,  на  де- 

ревню, и  въ'Ьзжаемъ  въ  ворота,  въ  садъ  и  къ  домику. 
Лошадей  привязываютъ.  Он'Ь  топчать  траву  и  пахнуть 
потомь  такъ,  какь  никогда  уже  посл'Ь  не  пахли  ло- 

шади. Кучера  стоять  въ  т1^ни  деревь.  Св'Ьтъ  и  тЬни 
б'Ьгають  по  ихъ  лицамь,  добрымь,  веселымь,  счастли- 

выми, лицамъ.  Приб^Ьгаеть  Матрена-скотница,  въ  за- 
трапезномь  плать^^,  говорить,  что  она  давно  ждала 

нась,  и  радуется,  что  мы  прх'Ьхали,  и  я  не  только  в'Ьрю, 
но  не  могу  не  в'Ьрить,  что  во'Ь  на  св'Ьт'Ь  только  и  д'Ь- 
лають,  что  радуются.  Радуется  Матрен^Ь  тетенька,  раз- 
спрашивая  ее  съ  участ1емь  обь  ея  дочеряхь,  радуются 
собаки,  окруживш1я  9.  И.  (Берфа,  лягавая  Шарло), 

приб^Ьжавш1я  за  нами,  радуются  куры,  п'Ьтухи,  крестьян- 
ск1я  д^Ьти,  радуются  лошади,  телята,  рыбы  въ  пруду, 

птицы  въ  л'Ьсу.  Матрена  и  ея  дочь  приносять  большой, 
ТОЛСТЫ!!  кусокъ  чернаго  хл'Ьба,  раскрываютъ  удивитель- 

ный  необыкновенный   столь   и  ставять  мягк1й   сочдый 
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творогъ  съ  отпечатками  салфетки,  сливки,  какъ  сме- 

тана, и  кринки  съ  св'ЬжрШъ  ц'Ьльнымъ  молокомъ.  Мы 
пьемъ,  'Ьдимъ,  б'Ьгаемъ  къ  ключу,  пьемъ  талгъ  воду, 
б'Ьгаемъ  вокругъ  пруда,  гд'Ь  0.  И.  пускаетъ  удочки, 
и,  побывъ  полчаса,  часокъ  на  Грумонд'Ь  возвращаемся 
такимъ  же  путемъ,  так1е  же  счастливые.  Помню,  одинъ 
разъ  только  наша  радость  была  нарушена  случаемъ, 

отъ  котораго  мы,  —  по  крайней  м'Ьр'Ь  я  и  Митенька, 
—  горько  плакали.  Берфа,  милая,  коричневая,  съ  пре- 

красными глазами  и  мягкой  курчавой  шерстью  собака 

0ед.  Ив.,  б'Ьжала,  какъ  всегда,  то  сзади,  то  впереди 
кабр1олета.  Одинъ  разъ  при  вы'Ьзд'Ь  изъ  Грумондскаго 
сада  крестьянская  собаки  бросились  за  ней.  Она  бро- 

силась къ  кабр1ол€ту.  Оед.  Ив.  не  сдержалъ  лошади, 

пере'Ьхалъ  ей  лапу.  Когда  мы  вернулись  домой  и  не- 
счастная Берфа  доб'Ьжала  на  трехъ  ногахъ,  Оед.  Ив. 

съ  Нвк.  Дм.,  нашимъ  дядькой,  тоже  охотнггсомъ,  осмо- 

тр'Ьли  ее  и  р'Ьшили,  что  нога  переломлена,  собака  ис- 
порчена, никогда  не  будетъ  годиться  для  охоты.  Я 

слуша.тъ,  что  говорилъ  Оед.  Ив.  съ  Ник.  Дм.  въ  ма- 

ленькой комнате  навер'ху,  и  не  в'Ьрилъ  своимъ  ушамъ, 
когда  услыхалъ  слова  Оед.  Ив.,  который  какпмъ-то  мо- 

лодецкимъ,  р'1^шительнымъ  тономъ  сказалъ:  «Не  го- 
дится.   Иов1эСить  его.    Одинъ  конецъ». 

«Собака  страдаетъ,  больна,  и  ее  пов^Ьсить  за  это. 
Я  чувствовалъ,  что  это  дурно,  что  этого  не  надо  было 

д'Ьлать,  но  тонъ  и  Оед.  Ив.  и  Ник.  Дм.,  одобрившаю 
это  р'Ьшен1е,  былъ  такимъ  р'Ьшительнымъ,  что  я  такъ 
же,  какъ  и  тогда,'  когда  Кузьму  вели  сЬчь,  когда 
Темяшевъ  разсказыва.ть,  что  онъ  отда^ть  въ  солдаты 

челов'Ька  за  то,  что  онъ  въ  посту  'Ьлъ  скоромное,  по- 
чувствовалъ  что-то  дурное,  но  въ  виду  несомн'Ьнныхъ 
р'Ьшешй  людей  старшихъ  и  уважаемыхъ  не  см'Ьлъ  611- 
рить  своему  чувству. 

«Перебирать  вс!.  мои  радостный  д1^тск1я  воспоми- 
нашя  не  стану,  потому  что  этому  не  будетъ  конца  н 
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потому  что  мн^^  они  дороги  и  важны,  а  передать  ихъ 
такъ,  чтобы  они  показались  важны  постороннимъ,  я  не 
сулгЬю. 

«Разскажу  только  про  одно  душевное  состояше, 

которое  я  испыталъ  н'Ьсколько  разъ  въ  первомъ  д'Ьтств'Ь 
и  которое,  я  думаю,  было  важно,  важн'Ье  многихъ  и 
многихъ  чувствъ,  испытанныхъ  посл'Ь.  Важно  оно  бы- 

ло потому,  что  это  оостоян1е  было  первымъ  опытомъ 

любви,  не  любви  къ  кому-нибудь,  а  любви  къ  любви, 
любви  къ  Богу,  чувство  которое  я  впосл'Ьдств1и  только 
р'Ьдко  испытывалъ,  р^^дко,  но  все-таки  испытывалъ,  бла- 

годаря тому,  я  думаю,  что  сл^^дъ  этотъ  былъ  про- 
ложенъ  въ  первомъ  д'Ьтств'Ь.  Выражалось  это  чувство 
вотъ  какъ:  мы,  въ  особенности  я  съ  Митенькой  и  д'Ь- 
вочками,  садились  подъ  стулья,  какъ  можно  т^^сн'Ье 
другъ  къ  другу.  Стулья  эти  зав'Ьшивали  платками, 
загораживали  подушками  и  говорили,  что  мы  «мура- 
вейные  братья»,  и  при  этомъ  испытывали  особенн^то 

н-Ьжиость  другъ  къ  другу.  Иногда  эта  н'Ьжность  пе-. 
реходила  въ  ласку,  гладить  другъ  друга,  прижиматься 

другъ  къ  другу,  но  это  было  р'Ьдко,  и  мы  сами  чув- 
ствовали, что  это  не  то,  и  тотчасъ  же  останавливались. 

Быть  муравейными  братьями,  какъ  мы  называли  это  (в'Ь- 
роятно,  это  как1е-нибудь  разсказы  о  моравскихъ  бра- 
тьяхъ,  дошедш1е  до  насъ  черезъ  Николенькину  Фан- 

фаронову  гору),  значило  только  зав'Ьситься  отъ  вс'Ьхъ, 
отд'Ьлиться  отъ  всЬхъ  и  всего  и  любить  другъ  друга. 

«Иногда  мы  подъ  стульями  разговаривали  о  томъ, 
что  и  кого  кто  любитъ,  что  нужно  для  счастья,  какъ 
мы  будемъ  жить  и  всЬхъ  лю6р1ть. 

«Началось  это,  какъ  помнится,  отъ  игры  въ  до- 
рогу. Садились  на  стулья,  запрягали  стулья,  устраи- 

вали карету  или  кабрюлетъ,  и  воть  сид'Ьвшхе-то  въ 
карет^Ь  переходили  изъ  путешественниковъ  въ  мура- 
вейные  братья.  Къ  нимъ  присоединялись  и  остальные. 
Очень,  очень  хорошо  это  было,  и  я  благодарю  Бога  за 
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то,  что  могъ  играть  въ  это.    Мы  называли  это  игрой, 

а  между  тЫъ  все  на  св'Ьт^^  игра,  кром'Ь  этого»  1). 
Это  новое  упоминаше  Львомъ  Николаевичемъ  о 

муравейныхъ  братьяхъ  показываетъ  надгь,  какое  боль- 
шое значен1е  онъ  придавалъ  этой  игр'Ь,  полной  глубокаго 

общечелов'Ьческаго  смысла. 

Заключимъ  эту  главу  «Д'Ьтства»  поэтическимъ  воспо- 
минашемъ  Льва  Николаевича  изъ  его  пов'Ьсти: 

«Счастливая,  счастливая,  невозвратимая  пора  д'Ьт- 
ства!  Какъ  не  любить,  не  лел'Ьять  воспоминанш  о  ней? 
Воспоминан1я  эти  осв'Ьж^аютъ,  возвышаютъ  мою  душу 
и  служатъ  для  меня  источниколгь  лучшихъ  наслажде- 
шй  .  .  . 

«. . .  Посл^^  молитвы  завернешься,  бывало,  въ  од'Ь- 
яльце,  на  душ'Ь  легко,  св^Ьтло  и  отрадно;  одн^^  мечты 
гонять  друг1я  —  но  о  чемъ  он'Ь?  Оа'Ь  неуловимы,  но 
исполнены  чистой  любви  и  надеждъ  на  чистое  счаст1е. 

Вспомнишь,  бывало,  о  Карл^^  Иванович'Ь  и  его  горькой 
участи  —  единственномъ  челов^^к'Ь,  котораго  я  знал:ъ 
несчастнымъ,  и  такъ  жалко  станетъ,  так^  полюбишь 
его,  что  слезы  потекутъ  изъ  глазъ,  &  думаешь:  дай 

Богъ  ему  счастья;  дай  мн'Ь  возможность  помочь  ему, 
облегчить  его  горе;  я  всЬмъ  готовъ  для  него  пожертво- 

вать. Потомъ  любимую  фарфоровую  игрушку  —  зай- 
чика или  собачку  —  уткнешь  въ  угол%  пуховой  по- 

душки и  любуешься,  какъ  хорошо,  тепло  и  уютно  ей 
тамъ  лежать.  Еш,е  помолишься  о  томъ,  чтобы  Богъ 
далъ  счастье  всЬмъ,  чтобы  всЬ  были  довольны  и  чтобы 
завтра  была  хорошая  погода  дл;я  гулянья,  повернешься 

на  другой  бокъ,  мысли  и  мечты  перепутаются,  см'Ьша- 

^)  Изъ  достав ленныхъ  мн-Ь  и  отданныхъ  въ  мое  распоря- 
жеше  черновыхъ,  неисправленныхъ  записокъ  Л.  Н.  Толстого. 
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ются,  и  уснешь  тихо,  спокойно,  ещ,е  съ  мокрымъ  отъ 
слезъ  дицомъ. 

«Вернутся  ли  когда-нибудь  та  св'Ьжесть,  беззабот- 
ность, потребность  любви  и  сил'а  в'Ьры,  которыми  обла- 
даешь въ  д^^тств'Ь?  Какое  время  можетъ  быть  лучшо 

того,  когда  дв1;  лучш1я  добро д^Ьтелн  —  невинная  ве- 
селость и  безпред^льная  потребность  любви  —  были 

единственными  побужден1ями  къ  жизни? 

«Гд'Ь  тЬ  горяч1я  молитвы?  Гд'Ь  лучш1н  даръ  — 
тЬ  чистыя  слезы  умилен1я?  Прилеталъ  ангелъ-ут'Ьши- 
тель,  съ  улыбкой  утиралъ  слезы  эти  и  нав'Ьвалъ  слад- 
к1я  грезы  неиспорченному  д1^тскому  воображен1ю. 

«Неужели  жизнь  оставила  так1е  тяжелые  сл^Ьды 
въ  моемъ  сердц1^,  что  нав'Ьки  отошли  отъ  меня  слезы 
и  восторги  эти?  Неужели  остались  одни  воспошгна- 
шя?»  1) 

ГЛАВА  У 

Отрочест  в  о 

Къ  началу  отрочества  Льва  Николаевича  пришло 

время  бол'Ье  серьезнаго  учен1я  старшихъ  братьевъ  его, 
Николая  и  Серг'Ья,  и  съ  этою  ц^Ьлью  семья  Толстыхъ 
осенью  1836  года  пере'Ьхала  въ  Москву  и  поселилась 
на  Плюп^их'Ь,  въ  дом^^  Щербачева.  Этотъ  домъ  еще 
суш,ествуетъ  и  теперь  и  находится  противъ  церкви  Смо- 

ленской Божьей  Матери ;  онъ  стоитъ  во  двор'Ь,  и  фа- 

садъ  его  составляетъ  острый  уголъ  съ  ~направлен1емъ 
улицы.   ' 

Въ  этомъ  дом1Ь  они  прожили  зиму  36  и  37  годовъ 

и  остались  тамъ  жить  и  л'Ьтомъ,  посл^^  смерти  отца. 
Ка.къ-то  разъ  л'Ьтомъ,  1837  года,  отецъ  Льва  Ни- 

колаевича у'Ьхалъ  по  д^^ламъ  въ  Тулу,  и,  идя  по  улиц1. 

^)  Поли.  собр.  сочинешй  Л.  И.  Толстого.  Т.  I,  стр.  62. 
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къ  пр1ятелю  своему  Темяшеву,  онъ  вдругъ  зашатался* 
упалъ  и  умеръ  ударомъ ;  друг1е  предполагаютъ,  что  его 
отравилъ  камер динеръ,  такъ  какъ  деньги  у  него  про- 

пали, а  именные  билеты  принесла  уже  въ  Москв'Ь  къ 
Толстымъ  какая-то  таинственная  нищая. 

Когда  умеръ  Николай  Ильичъ,  гЬло  его  изъ  Тулы 
привезли  въ  Ясную  Поляну,  и  хоронила  его  сестра 
Александра  Ильинична  и  старипй  сынъ  его  Николай. 

Смерть  отца  была  одним ъ  изъ  самыхъ  сильныхъ 

впечатл'Ьн1й  д^^тства  Льва  Николаевича.  Левъ  Нико- 
лаевичъ  говорилъ,  что  смерть  эта  въ  первый  разъ  вы- 

звала въ  немъ  чувство  религ103наго  ужаса  передъ  вопро- 
сами жизни  и  смерти.  Такъ  какъ  отецъ  умеръ  не  при 

немъ,  онъ  долго  не  могъ  в-Ьрить  тому,  что  его  уже  н'Ьтъ. 
Долго  посл-Ь  этого,  глядя  на  незнакомыхъ  людей  на 
улицахъ  Москвы,  ему  не  только  казалось,  но  онъ  почти 

былъ  ув'Ьренъ,  что  вотъ-вотъ  онъ  встр^^титъ  живого 
отца.  И  это  чувство  надежды  и  нев'Ьр1я  въ  смерть 
вызывало  въ  немъ  особенное  чувство  умилен1я.  Посл'Ь 
смерти  отца  Толстые  оставались  л-Ьто  въ  Москв'Ь,  и 
зд'Ьсь  Левъ  Николаевичъ  въ  первый  разъ,  да  едва  ли 
и  не  въ  посл'Ьдн1Й,жи.ть  л^Ьто  въ  город'Ь.  Сильное  впе- 
чатл^^н^е  оставили  въ  немъ  ихъ  поездки  за  городъ  на 

четверн'Ь  гн'Ьдыхъ,  запрягавшихся  для  этихъ  по'Ьздокъ 
въ  рядъ  безъ  форейтора,  красота  окрестностей  Кунцева, 

Нескучнаго  и  вм'Ьст'Ь  съ  этимъ  отвратительные  запахи 
отъ  фабричныхъ  производствъ,  которые  еш,е  тогда  пор- 

тили окрестности  Москвы. 
Смерть  сына  совс^Ьмъ  убила  бабушку,  Пелагею 

Николаевну;  она  все  плакала,  всегда  по  вечерамъ 

вел'Ьла  отворять  дверь  въ  сосЬднюю  комнату  и  говорила, 
что  видитъ  тамъ  сына  и  разговариваегь  съ  нимъ.  А 
иногда  спрашивала  съ  ужасомъ  дочерей:  «Неужели, 

неужа1и  это  правда,  и  его  н'Ьтъ?»  Она  умерла  черезъ 
9  лгЬсяцевъ  отъ  тоски  и  горя. 

Смерть  бабушки  была  для  Льва  Николаевича  по- 
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вымъ  напоминан1еАгь  о  релипозномъ  значен1и  жизни  и 

смерти.  Разум'Ьется,  безсознателъно,  но  вл1ян1е  это 
было  и  очень  сильное.  Бабушка  страдала,  подъ  ко- 
нецъ  у  нея  сд'Ьлалась  водяная,  и  Левъ  Николаевичъ 
помнить  тотъ  ужасъ,  который  онъ  испыталъ,  когда  его 

ввели  къ  ней,  чтобы  прощаться,  и  она,  лежа  на  высо- 
кой б^^лоп  постели,  вся  въ  6'кложъ,  съ  трудомъ  огля- 

нулась на  вошедшихъ  внуковъ  и  неподвижно  предоста- 
вила имъ  ц'Ьловать  свою  б'Ьлую,  какъ  подушку  рас- 

пухшую, руку.  Но  какъ  всегда  у  д'Ьтей,  чувство  страха 
и  жалости  передъ  смертью  см-Ьнялось  д'Ьтскими  рез- 

востью, глупостью  и  шалостями. 
Бъ  одинъ  праздникъ  пришелъ,  какъ  всегда,  къ 

Толстымъ  пр1ятель  ихъ  и  сверстникъ  маленьк1й  Милю- 
тинъ,  Владимиръ,  тотъ  самый,  который  открылъ  Тол- 

стымъ, будучи  въ  гимяаз1и,  ту  необыкновенную  новость, 

что  Бога  я'1^тъ  (новость  не  произведшую  большого  впе- 
чатл'Ьн1я).  Передъ  об'Ьдомъ  въ  датской  шло  веселье, 
самое  дикое  и  странное,  въ  которомъ  принимали  участ1е 

Серг'Ьй,  Дмитр1й  и  Левъ.  Милютинъ  и  Николай,  какъ 
бол'Ье  разумные,  не  участвовали.  Веселье  состояло  въ 
томъ,  чтобы  за  перегородкой,  гд'Ь  стояла  ночная  посуда, 
зажгшать  бумагу  въ  горшкахъ.  Трудно  себ'Ь  предста- 

вить, почему  это  было  весело,  но  несомн1^нно  было  чрез- 
вычайно весело.  И  вдругъ  среди  этого  веселья  бы- 

стрыми шагами  входитъ  энергичный  и  б'Ьлокурый,  мус- 
кулистый, маленьшй  гувернеръ  81.  ТЬотаз  (описанный 

въ  «Отрочеств^Ь»  подъ  именемъ  81.  1ёгот'а)  и,  не  обра- 
ш,ая  вниманья  на  наше  занят1е,  не  браня  насъ  за  его, 

съ  дрожащей  нижней  челюстью  бл'Ьднаго  лица  гово- 
рить намъ  :  «Уо1ге  §га11(1-тёге  ез!  тог1е»  ̂ ) ! 

«Помню  потомъ,  —  разсказывалъ  Левъ  Николае- 
вичъ,  —  какъ  вс^Ьмъ  намъ  сшили  новыя  курточки  чер- 
наго    казинета,    обшитыя    б'Ьлыми   тесемками   плерезъ. 

^)  Ваша  бабушка  умерле. 
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Страшно  было  видеть  и  гробовщиковъ,  сновавшихъ 
около  дома,  и  потомъ  принесенный  гробъ  съ  глазетовой 
крышкой,  и  строгое  лицо  бабушки  съ  горбатымъ  яосомъ 
въ  б'Ьломъ  чепц1^  и  б'Ьлой  косынкой  на  ше'Ь,  высоко 
лежащей  въ  гробу  на  стол'Ь,  и  жалко  было  вид'Ьть  сле- 

зы тетушекъ  п  Пашеньки,  но  в^I^Ьст'Ь  съ  этш1ъ  и  ра- 
довали новыя  казинетовыя  курточки  съ  плерезами  и 

собол'Ьзнующее  отношен1е  къ  намъ  окружаюш,ихъ.  Не 
помню  почему,  насъ  перевели  во  флигель  во  время  похо- 
ронъ,  и  помню,  какъ  мн^Ь  пр1ятно  было  подслушать 

разговоры  какихъ-то  чужихъ  кумушекъ  о  насъ,  гово- 
рившихъ :  «Круглыя  сироты,  —  только  отецъ  умеръ^  а 
теперь  и  бабушка». 

О  гувернер'Ь  француз'Ь  Ргозрег  81.  ТЬотаз,  о  кото- 
ромъ  мы  только-что  упомянули,  у  Льва  Николаевича 
сохранилось  какое-то  см'Ьшанное  воспоминан1е  добраго 
и  дурного. 

«Не  помню  уже  за  что,  —  говоритъ  Левъ  Нико- 
лаевичъ  въ  своихъ  воспоминан1яхъ,  —  но  за  что-то 
самое  незаслуживаю ш,ее  яаказан1я,  81.  ТЬотаз,  во-пер- 

выхъ,  заперъ  меня  въ  комяат'Ь,  а  потомъ  угрожалъ  роз- 
гой. И  я  испьггалъ  ужасное  чувство  негодован1я  и 

возмуш,ен1я,  п  отвращен1я  не  только  къ  ТЬотаз,  но 

и  къ  тому  яасил1ю,  которое  ояъ  хот-Ьлъ  употребить  надо 
мной.  Едва  ли  этотъ  случай  не  былъ  причиною  того 
ужаса  и  отвращен1я  передъ  всякаго  рода  насил1елгь, 
которое  испытьшаю  всю  свою  жизнь»  ̂ ). 

Т1;мъ  не  мен-Ье,  гувернеръ  81:.  ТЬотаз  относился 
внимательно  къ  проявлен1ю  способностей  своего  малень- 

каго  П1ггомца.  Онъ,  в'Ьроятно,  зам'Ьчалъ  въ  нелгь  что- 
нибудь  особенное,  потому  что  онъ  говорилъ  про  него: 

«Се  рей!  а  ипе  1ё1е,  с'ез!  ип  реШ  МоИёге»  2). 

^)  Вставка,  сд-Ьданная  Л?вомъ  Николаевичемъ  при  про- 
смотр-Ь  рукописи. 

*)  «У  этого  мальчика  —  голова!  Это  маленьшй  Мольеръ!» 
Изъ  записокъ  гр.  С.  А.  Толстой. 
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Посл'Ь  смерти  бабушки,  всл'Ьдств1е  запутанности 
д^Ьл'ъ  по  опек.Ф  и  потому  необходимости  уменьшить  рас- 

ходы, часть  семейства  пере'Ьхала  опять  въ  деревню,  а 
именно  меньш1е :  Дмитр1Й,  Левъ  и  Мар1я  съ  теткой 
Татьяной  Александровной  Ергольской,  гд^^  учителями 

Д'Ьтей  были  перем^^нявш^еся  н1Ьмп,ы-гувернеры  и  русск1е 
семинаристы.  Опекуншей  же  надъ  д'Ьтьмп  была  графиня 
Александра  Ильинична  Остенъ-Сакенъ. 

Объ  этой  зам'Ьчательноя  личности  Левъ  Николае- 
вичъ  такъ  разсказываетъ  въ  своихъ  воспоминан1яхъ : 

«Тетушка  Александра  Ильинична  очень  рано  въ 

Петербург'^  была  выдана  за  остзейскаго  богатаго  графа 
Остенъ-Сакенъ.  Парт1я  казалась  очень  блестящая,  но 
К)ончившаяся  въ  смысл']^  супружества  очень  печально 
для  тетушки,  хотя,  можетъ  быть,  посл^^дств^я  этого 
брака  были  благотворны  для  ея  души.  Тетушка  ЛИпе, 

какъ  ее  звали  въ  семь'Ь,  была,  должно  бьггь,  очень  при- 
влекательна съ  своими  большими  голубыми  глазами  и 

кроткимъ  выражен1емъ  б^^лаго  лица,  какою  она  16- 
л'Ьтней  Д'Ьвушкой  изображена  на  очень  хорошемъ  пор- 
трегЬ.  Вскор'Ь  П0'СЛ"Ь  свадьбы  Остенъ-Сакенъ  уЬхалъ 
съ  молодой  женой  въ  свое  большое  остзейское  им'Ьн1е, 
и  тамъ  все  больше  и  больше  стала  проявляться  его 
душевная  бол^кзнь,  выражавшаяся  сначала  только  очень 

зам'Ьтной  безпричшной  ревностью.  На  первом ъ  же 
году  своей  женитьбы,  когда  тетушка  была  уже  на  сно- 
сяхъ  беременна,  бол'Ьзнь  эта  такъ  усилилась,  что  на 
него  стали  находить  минуты  полнаго  сумасшеств1я,  во 
время  котораго  ему  казалось,  что  враги  его,  желаюш,1е 

отнять  у  него  его  жену,  окружили  его,  и  единствен- 
ное спасен1е  для  него  состоитъ  въ  томъ,  чтобы  б'Ьжатгз 

отъ  нихъ.  Это  было  л^^томъ.  Вставши  рано  утромъ 

онъ  объявилъ  жен'Ь,  что  единственное  средство  спа- 
сешя  состоитъ  въ  томъ,  чтобы  б'Ьжать,  что  онъ  вааЬлъ 
закладьгоать  коляску  и  они  сейчасъ  'Ьдутъ,  чтобы  она 
готовилась.     ДМствительно,   подали  коляску,  онъ  по- 
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садилъ  въ  нее  тетушку  и  вел'Ьлъ  'Ьхать  какъ  можно 
ск.ор'Ье.  На  пути  онъ  досталъ  нзъ  ящика  два  шюто- 
лета,  взвелъ  курокъ  л,  давъ  одннъ  тетушк'Ь,  сказа.1ъ  ей, 
что  если  только  врага  узнаютъ  про  его  поб^^гъ,  они  до- 

гонять его,  и  тогда  они  погибли,  и  единственное,  что 

имъ  остается  сд^^лать,  это  убить  друх'ъ  друга.  Испу- 
ганная, ошеломленная  тетушка  взяла  пистолетъ  и  хо- 

1^^ла  уговорить  мужа,  но  онъ  не  слушалъ  ея  и  только 

поворачивался  назадъ,  ожидая  погоню,  и  гналъ  ку- 
чера. На  б'Ьду,  по  проселочной  дорог'Ь,  выходившей 

на  большую,  показался  экипажъ;  онъ  вскрикнулъ,  что 

все  погабло,  и  вел'Ьлъ  ей  стр'Ьлять  въ  себя,  а  самъ 
выстр'Ьлилъ  въ  упоръ  въ  грудь  тетушки.  Должно  быть, 
увидавъ,  что  онъ  сд^^лалъ,  и  то,  что  налугавшШ  его 

экипажъ  про'Ьха.лъ  въ  другую  сторону,  онъ  остано- 
вился, вынесъ  раненую,  окровавленную  тетушку  изь 

экипажа,  положилъ  на  дорогу  и  ускакалъ.  На  счастье 

тетушки,  скоро  на  нее  на'Ьхали  крестьяне,  подняли  ее  и 
свез.ти  къ  пастору,  который,  какъ  ум'Ьлъ,  перевязалъ  е]1 
рану  и  послалъ  за  докторомъ.  Рана  была  въ  правой 

сторон^^  груди  на  вьиегь  (тетушиа  показывала  мн'Ь 
оставшейся  сл15дъ)  и  бьыа  нетяж^елая  1). 

^)  Покушеше  на  жизнь  Александры  Ильиничны,  прииз- 
веденное  ея  мужемъ  произошло  по  словамъ  сестры  Льва 
Николаевича,  Мар1и  Николаевны,  слышавшей  разсказъ  отъ 

самой  тетушки,  н-Ьсколько  иначе,  ч-Ьмъ  разсказываетъ  объ 
этомъ  Левъ  Нпколаевичъ  въ  своихъ  воспоминашяхъ. 

Разъ  вечеромъ,  когда  взошла  луна  (они  жили  въ  своемъ 

замк-Ь  въ  Прибалтхйскомъ  кра-Ь),  графъ  предложилъ  Алексан- 
др-Ь  Ильиничн-Ь  сд-Ьлать  ночную  прогулку  по  л'Ьсу  въ  эки- 
паж-Ь.  Александра  Ильинична  сперва  отказалась  отъ  такого 
страннаго  предложешя,  но  мужъ,  въ  своей  бол-Ьзненной 
нервности,  былъ  такъ  настойчивъ,  прельщая  ее  красотою 
ночи  и  наконецъ  т-Ьмъ,  что  онъ  уже  распорядился  и  лошади 
поданы,  что  она  должна  была  согласиться. 

Ночь  была,  д-Ьйствительно,  чудная.  Они  въ-Ьхали  въ 
л-Ьсъ;  графъ  вел-Ьлъ  остановиться  и  предложилъ  Александр-Ь 
Ильиничн-Ь  пройтись  съ  нимъ  по  Л'Ьсу  п-Ьшкомъ.    Она  повп- 
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«Въ  то  время,  какъ  она  выздоравливала,  все  еще 
беременная,  лежа  у  пастора,  мужъ  ея,  опомнивш1йся, 

приб'Ьжалъ  къ  ней  н,  разсказавъ  пастору  исторпо  о 
томъ,  какъ  она  'несчастно  была  ранена,  попросилъ 
свпдан1я  съ  ней.  Свидан1е  это  было  ужасно :  онъ  —  хит- 
Р"ыл,  какъ  всЬ  душевнобольные,  притворился  раскаи- 

вающимся въ  своемъ  поступк'Ь  и  только  озабоченнымъ 
ея  здоровьемъ.  Поспд^^въ  съ  ней  довольно  долго, 

совершенно  разумно  обо  всемъ  разговаривая,  онъ  вос- 
пользовался той  минутой,  когда  они  остались  одни, 

чтобы  попытаться  исполнить  свое  яам^^рен^е.  Какъ 

бы  заботясь  объ  ея  здоровь-Ь,  онъ  попросилъ  ее  пока- 
зать ему  языкъ  и,  когда  она  высунула  его,  схватился 

одной  рукой  за  языкъ,  а  другой  выхватилъ  пр1шо- 
товленную  бритву  съ  нам-Ьренхемъ  отр'Ьзать  его.  Про- 

изошла борьба;  она  вырвалась  у  него,  закричала;  вб'Ь- 
жал:п  люди,  остановили  и  увели  его. 

«Съ  тЬхъ  поръ  сумасшеств1е  его  совершенно  опре- 
д-Ьлплось,  и  онъ  долго  жилъ  въ  какоАгь-то  заведенш 
для  душевно  б  ОЛЬ  ныхъ,  не  им'Ья  никакихъ  сношенш 
съ  тетушкой.  Вскор'Ь  посл-Ь  этого  тетушку  перевезли 
въ  родительск1Й  домъ  въ  Петербургъ,  и  тамъ  она  ро- 

дила уже  мертваго  ребенка.  Боясь  посл'Ьдствш  огор- 
чен1Й  отъ  смерти  ребенка,  ей  сказали,  что  ребенокъ  ея 
живъ,  и  взяли  родившуюся  въ  то  же  время  у  знакомой 

прислуги,  жены  придворнаго  повара,  д^Ьвочку.  Эта  д'Ь- 
вочка  Пашенька,  которая  жила  у  насъ,  была  уже  взрос- 

новалась,  не  видя  возможности  сопротивляться,  и  они  пошли 

въ  глубь  л-Ьса.  Когда  не  стало  видно  экипажа  и  кучера, 
графъ  вынулъ  револьверъ  и  выстр-Ълилъ  въ  упоръ  въ  жену. 
Совершивъ  это  преступлен1е,  графъ  поб'Ьжалъ  за  кучеромъ 
и  вм'Ьст'Ь  съ  нимъ  перенесъ  раненую  въ  экипажъ.  Они  до- 
^Ьхали  до  дома  ближайшаго  пастора  и  тамъ  положили  ее  и 
подали  первую  помощь. 

Остальной  разсказъ  тотъ  же,   какъ  и  у  Льва  Николае-^ 
вича. 
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лой  д'Ьвушкоп,  когда  я  сталъ  помш1ть  себя.  Не  знаю, 
когда  была  открыта  Пашеньк'Ь  нстор1я  ея  рожден1я, 
но  когда  я  зна.1ъ  ее,  она  уже  знала,  что  она  не  была 

дочь  тетушки.  Тетушка  Александра  Плышична,  посл'Ь 
случившагося  съ  нею,  жила  у  своихъ  родителей,  потомъ 

у  моего  отца  и  потомъ,  посл'Ь  смерти  отца,  была  нашей 
опекуншей  а  когда  мн'Ь  было  12  л'Ьтъ,  умерла  въ  Опти- 
ной  пустьш^^. 

«Тетушка  эта  была  истинно  религ1озная  женпцша. 

Любимыя  ея  занят1я  были  чтешя  жит1я  святыхъ,  бес'Ьда 
съ  странниками,  юродивыдш,  монахами,  монашенками, 

изъ  которыхъ  н'Ькоторыя  всегда  жилп  въ  нашемъ  дом-Ь, 
а  н'Ькоторыя  только  досЬп^али  тетушку.  Въ  числ'Ь  почти 
постоянно  жившихъ  у  насъ  была  монахиня  Мар1я  Гера- 
симовна,  крестная  мать  моей  сестры,  ход1шшая  въ  моло- 

дости странствовать  подъ  видомъ  юрод1таго  Иванушки. 
Крестною  матерью  сестры  Мар1Я  Герасимовна  была 

потому,  что  мать  об'Ьп^ала  взять  ее  кумою,  если  она  вы- 
молить у  Бога  дочь,  которую  матери  очень  хот'Ьлось 

им'Ьть  посл^^  четырехъ  сыновей.  Дочь  родилась,  и  Ма- 
р1я  Герасимовна  была  ея  крестною  матерью  и  жила 

частью  въ  Тульсколгь  женскомъ  монастыр'Ь,  частью  у 
насъ  въ  дом'Ь. 

«Тетушка  Александра  Ильинична  не  только  была 

вн'Ьшне  религ1озна,  собетюдала  посты,  много  молилась, 
обш,алась  съ  людьми  святой  жизни,  каковъ  былъ  въ  ея 

время  старецъ  Леонидъ  въ  Оптиной  пустьш'Ь,  но  сама 
жила  ИСТ1ШН0  христханской  жизнью,  стараясь  не  только 

изб']^гать  всякой  роскоши  и  услугъ,  но  стараясь,  сколько 
возможно,  служить  другимъ.  Денегъ  у  нея  никогда 
не  было,  потому  ,что  она  раздавала  просяш,имъ  все,  что  у 
нея  было. 

«Горничная  Гаша,  посл'Ь  смерти  бабушки  перешед- 
шая къ  тетушк'Ь  Александр-Ь  Ильиничн^^,  разсказы- 

вала  мн'Ь,  какъ  она  во  время  московской  жизни,  шедши 
къ  заутрен^^,  старательно  на  цыпочкахъ  проходила  мимо 
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спяще!!  горничной  и  сама  д^Ьлала  все  то,  чго^  по  приня- 
тому обычаю  Д'Ьлалось  горничной.  Въ  пищ-Ь,  въ  одежд'Ь 

она  была  такъ  проста  и  нетребовательна,  какъ  только 

можно себ'Ь  представить.  Как'ъмя1^  ни  непр1ятно  это  ска- 
зать, ясъ  д^^тства  помню  особенно  кислый  запахъ  тетуш- 

ки Александры  Ильиничны,  в'Ьроятно,  прО|ИСходивш1й  отъ 
неряшества  въ  ея  туалете.  И  это  была  та  грацшзная, 
съ  прекрасными  голубыми  глазами  поэтическая  АИпе, 
любившая  читать  н  сшшывать  французскхе  стихи,  играв- 
шал  на  арф'Ь  и  всегда  им^Ьвшая  большой  усп'Ьхъ  на 
самых'ъ  болъшихъ  балахъ!  Помню,  какъ  она  была 
всегда  одинаково  ласкова  и  добра  точно  такъ  же  со 

всЬми  важными  мужчинами  и  дамами,  какъ  и  съ  монахи- 
нями, странниками  и  странницами.  Помню,  какъ  зять 

ея  Юшковъ  любилъ  шутить  надъ  ней  и  какъ  разь  изъ 
Казани  прислалъ  большой  яш,икъ,  посылку  на  ея  имя. 

Въ  япщк'Ь  оказался  другой  яш,икъ,  въ  томъ  еш,е  трет1Й 
и  т.  д.  до  маленькой  коробочки,  въ  которой  въ  ват'Ь  ле- 
жал'ъ  фарфоровый  монахъ.  Помню,  какъ  отецъ  добро- 

душно см'Ьялся,  показывая  тетушк-Ь  эту  посылку.  По- 
мню •еш,е,'  какъ  за  об'Ьдомъ  отецъ  разсказывалъ,  какъ 

она,  будто,  вм'Ьст'Ь  съ  своей  кузиной  Молчановой,  ло- 
вила въ  церкви  уважаем аго  .ими  священника,  чтобы 

получить  отъ  него  благословен1е. 

«Отецъ  разсказывалъ  это  въ  вид'Ь  травли,  какъ 
будто  бы  Молчанова  отхватила  священника  отъ  цар- 
скихъ  дверей,  онъ  бросился  въ  с^^верныя.  Молчанова 
дала  угонку,  пронеслась,  и  тутъ-то  ЛИпе  захватила  его. 
Помню  ея  милый,  добродушный  см'Ьхъ  и  с1яющее  удо- 
вольств1емъ  лицо.  То  релипозное  чувство,  которое  на- 

полняло ея  душу,  очевидно,  было  такъ  важно  для  нея, 
было  до  такой  степени  выше  всего  остального,  что  она 

не  могла  сердиться,  огорчаться  ч'Ьмъ-нибудь,  не  могла 
приписывать  м1рскимъ  д^Ьламъ  ту  важность,  которая 
имъ  обыкновенно  приписывается.  Она  заботилась  о 
насъ,  когда  была  нашей  опекуншей,  но  все,  что  она 

104 



Д'Ьлала,    не  поглощало  ся  душу,   все  было  подчинено 

служенпо   Богу,   какъ  она' понимала  это   служеше»!). 
Какъ  сказано  было  выше,  меньш1е,  т.-б.  Дмитр1Й, 

Мар1я  п  Левъ,  съ  тетушкой  Татьяной  Александровной 

жили  посл'Ь  смерти  бабушки  въ  деревн'Ь,  а  старш1е, 
Николай  31  Сергей,  -съ  опекуншей  Александро!й  Ильи- 
1ШЧН0Й  оставались  въ  Москв'Ь.  На  лЬто  вся  семья  сое- 
Д1шялась  въ  Ясной.  Такъ  прошли  38  и  39  года  л  па- 
ступилъ  40-й  голодный  годъ ;  урожай  былъ  такъ  плохъ, 
что  Толстымъ  пришлось  покупать  хл'Ьбъ  для  прокормле- 
н1я  своихъ  кр'Ьпостныхъ  крестьянъ,  и  средства  на  это 
были  взяты  отъ  продажи  им'Ьнхя  Неручъ,  доставшагося 
пмъ  по  насл^Ьдству. 

Лошадямь  былъ  уменьшень  кормь  и  прскраи^ена 

выдача  овса.  Левъ  Николаевичъ  помнит-ь  какъ  имъ, 
д'Ьтямъ,  было  жалко  своихъ  любимыхъ  лошадокъ, 
и  ка-къ  они  б-ЬгачТи  потихоньку  въ  крестьянское 
овсяное  поле  и,  совершенно  не  сознавая  совершаем аго 
ими  преступленхя,  обшмыгивали  стебли  овса,  набирали 
полные  подолы  зеренъ  и  скармливали  ихъ  своимъ  ло- 
шадкамъ. 

Осенью  40-го  года  вся  семья  перебралась  въ  Мо- 
скву, гд-Ь  л  провела  -зиму  40 — 41  года,  на^  л'Ьто  же  сно- 

ва вернулась  въ  Ясную.  Осенью  41-го  года  сконча- 
лась и  ихъ  опекунша,  гр.  А.  И.  Остенъ-Сакенъ. 
Александра  Ильинична  умерла  въ  Оптиной  пусты- 
ни. Въ  то  время,  какъ  она  была  тамъ,  д^^ти  остава- 
лись въ  Ясной  съ  Т.  А.  Ергольской.  Но  когда  пришло 

нзв-Ьстхе,  что  Александра  Ильинична  умираетъ,  Татьяна. 
Александровна  уЬхала  туда  же.  Это  время  особенно 
памятно  было  почти  вс^Ьмъ  д-Ьтямъ.  Они  остались  съ 
учителемъ  Оедоромъ  Ивановичемъ  и  со  странницей  Ма- 

рьей Герасимовной,  пол у-юро дивой.    Была  у  нихъ  тогда 

^)  Изъ  достав ленныхъ  мн-Ь  и  отданныхъ  въ  мое  распоря- 
жеше  черновыхъ  неисправленныхъ  записокъ  Л.  Н.  Толстого. 
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сюбака,  черная  моська,  съ  которой  они  играли.  Сд']^- 
лали  ей  тронъ  и  сажали  ее  на  этотъ  высок1й  тронь, 
съ  котораго  она  все  прыгала.  Но  разъ  прыгнула  и 
вдругъ  завизжала  и  поползла  подъ  стулъ.  Ее  осмо- 
тр'Ьли,  и  оказалось,  что  у  ней  слома.на  лапа.  Отчая- 
н1е  было  ужасно,  всЬ  плакали  навзрыдъ.  Впосл'Ьдств1и 
это  впечатл'Ьн1е  слилось  съ  воспоминан1емъ  объ  уеди- 
нен1и,  С;Ъ  монотоннымъ  чтен1емъ  какихъ-то  псалмовъ 

Марьи  Герасимовны  и  съ  изв'Ьст1ем'ъ  о  смерти  любимой 
тетеньки    Александры    Ильиничны. 

По  смерти  Александры  Ильиничны,  ея  сестра  Пела- 
гея  Ильинична,  бывшая  замужемъ  за  казанскимъ  по- 
м'Ьщиком'ъ  В.  И.  Юшковымъ,  прх'Ьхала  изъ  Казани  въ 
Москву.  Туда  же  осенью  пере'Ьхали  и  всЬ  д'Ьти  съ  те- 

тушкой Татьяной  Александровной.  Старшш  братъ  Льва 
Николаевича,  Николай  Никол аевичъ,  который  уже  быль 

въ  это  время  студентомъ  1-го  курса,  обратился  къ 
тетенк'Ь  со  словами :  «Ке  поиз  аЬап(1оппе2  раз,  сЬёге 
1ап1:е,  11  пе  поиз  гез1:е  дие  уоиз  аи  топ(1е».  Она  про- 

слезилась !и  задалась  мыслью  «зе  8асп!1ег».  Что  она 

подъ  этимъ  подразум1^вала  —  неизв'Ьстно,  только  она 
сейчасъ  же  стала  собираться  въ  Казань  и  для  этого 
впередъ  заказала  барки,  который  нагрузили  всЬмъ,  что 
только  можно  было  вывести  изъ  Ясной  Поляны.  Двор- 

ню тоже  всю  повезли :  столяровъ,  портныхъ,  слесарей, 

поваровъ,  обойш;иковъ  и  проч.  Кром1э  того,  къ  каждо- 
му изъ  -брать  евъ  Толстыхъ  былъ  пристав  л  енъ  кр^^пост- 

ной  челов^^к'ъ  въ  вид'Ь  слуги  почти  одного  возраста  съ 
ними.  Од1шъ  изъ  этихъ  былъ  Ванюша^  сопровождав- 
ш1й  потомъ  Льва  Николаевича  на  Кавказъ  и  теперь  еш,е 
доживаюш,ш  свой  в^^къ  на  поко^^  у  своей  дочери  въ 

Тул'Ь. 
Льву  Николаевичу  въ  это  время  было  13  л-Ьтъ. 

Господа  съ  прислугой  двинулись  въ  многочисленныхъ 
каретахъ  и  другихъ  экипажахъ  и  потянулись  осенью 

изъ  Тулы  въ  Казань.    Дорогой  шла  ц^Ьлая  жизнь.    Оста- 
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навливались  иногда  въ  пол'Ь,  въ  л-Ьсу,  собирали  гри- 
бы, купались,  гуляли.  Большое  горе  было  при  разста- 

ваши  съ  тетенькой  Татьяной  Александровной,  которая 
была  въ  недружелюбныхъ  отношен1яхъ  съ  тетушкой 

Пелагеей  Ильиничной  и  уЬхала  посл'Ь  смерти  Алексан- 
дры Ильиничны  къ  своей  сестрЪ  Елизавет'Ь  Алексан- 

дровн'Ь  Толстой,  въ  село  Покровское.  Непр1ятности 
между  Татьяной  Александровной  и  Пелагеей  Ильинич- 

ной происходили  отъ  того,  что  мужъ  Пелагеи  Ильинич- 
ны въ  молодости  былъ  влюбленъ  въ  Татьяну  Але- 

ксандровну и  д^Ьлалъ  ей  предложеше,  но  она  ему  отка- 
зала. Пелагея  Ильинична  никогда  не  простила  любовь 

ея  мужа  къ  Т.  А — н'Ь  и  за  это  ее  ненавид'Ьла,  хота 
на  видъ  у  нихъ  были  самыя  вн^шне-дружественныя 
отношешя. 

Отставной  гусарскШ  полковнпкъ  В.  И.  Юшковъ 

оставилъ  по  себ'Ь  въ  Казани  память  образованнаго, 
остроумнаго  и  добродушнаго  челов'Ька,  но  вм'ЬстЬ  съ 
гЬмъ  большой  руки  шутника  и  балагура,  какимъ  ояъ 
и  остался  до  самой  своей  смерти.  Съ  женой  онъ  не  ла- 
дилъ,  и  они  не  разъ  живали  врозь. 

Пелагея  Ильинична  также  оставила  по  себ'Ь  въ 
Казани  память  крайне  доброй,  хотя  и  небольшого  ума 
женщины.  Она  была  очень  набожна  и  посл^^  кончины 

въ  1869  году  своего  мужа  удалилась  въ  монастырь,  Оп- 
тину  пустьшь.  ЗагЬмъ  она  жила  въ  Тульскомъ  жен- 
скомъ  монастыр'Ь,  потомъ  совс^^мъ  пере'Ьхала  въ  Яс- 

ную Поляну,  гд'Ь,  уже  въ  глубокой  старости,  забол'Ьла 
и  умерла. 

Въ  продолжен1е  всей  своей  долгой  жизни  она  стро- 
го соблюдала  обряды  православной  церкви ;  но  на  юсь- 

мидесятомъ  году,  передъ  смертью,  боясь  ея,  она  не 
хотЬла  причаститься  и  сердилась  на  всЬхъ  за  свои 
страдан1я,    доставляемый  ей   предчувств1емъ   кончины. 

Американскш  писатель  Евгенш  Скайлеръ,  путе- 
шествовавш1й  по  Россш  въ   1868   году  и  посЬтхшшш 
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Льва  Николаевича,  такъ  разсказывае^ь  въ  овоихъ 
В'ОСпомина.н1яхъ  о  своемь  зна1сомств1з  съ  семьею  Юшко- 

выхъ.  Мы  прпводимъ  эти  воспоминан1я  зд'Ьсь,  чтобы 
гютомъ  ужо  не  возвращатьсл  бол'Ье  къ  этимъ  лицамъ. 

Съ  самимъ  Юшковымъ  онъ  познакомился  въ  Ка- 
зани. 

«)1  быль  принятъ,  —  говорить  Скайлер^ь,  —  въ 
весьма  'хорошемъ  и  зажиточномь  дом^Ь,  .и  подалъ  мою 
визитную  карточку  и  рекомендательное  письмо  слугЬ, 
который,  возвратившись,  просилъ  меня  немного  по- 

дождать. Пока  я  ждалъ,  я  зам'Ьтилъ,  что  письмо,  еще 
не  распечатанное,  положено  на  стулъ.  Наконецъ,  во- 
шелъ  генер'алъ,  старый,  но  крупиаго'  сложен1я  и  съ 
выражен1емъ  большой  доброты  и  симпат1и.  Онъ  про- 

силъ меня  сЬсть,  самъ  с'Ьлъ,  п  посл"Ь  н'Ьсколькихъ 
словъ  сказалъ :  ; 

« —  Вы  привезли  ши'Ь,  я  полагаю,  письмо  отъ  моего 
племянника  Льва?    Гд'Ь  оно? 

« —  Я  думаю,  что  вы  на  немъ  спдите».  Онъ  всталъ, 
нашелъ  письмо  и,  протягивая  его  мн'Ь,  сказалъ : 

« — Будьте  такъ  добры  прочесть  мн'Ь  его.  Я  совер- 
шенно сл^пъ. 

«Положен1е  было  ие ловкое,  но  этому  нельзя  было 
помочь ;  хотя  письмо  ̂ ыло  весьма  лестно  и  благосклон- 

но ко  мн'Ь,  я  счелъ  долгомь  пропустить  ц^Ьлый  пара- 
графъ.  Теперь  я  сожал'Ью,  что  вм^Ьсто  того,  чтобы  от- 

дать -его  старику,  я  не  положилъ  въ  карманъ  и  не  со- 
хранилъ  на  память.  Въ  другой  комнат'Ь  было  два  фор- 
тешано,  и,  въ  отв^^тъ  на  н'Ькоторые  вопросы,  генералъ 
сказал'ъ  'мн1э,  что  онъ  всегда  былъ  страстный  любите^п> 
музыки,  но  что  теперь  онъ  старъ  и  сл^Ьпъ.  Я  угово- 
рилъ  его  сыграть  что-нибудь  на  память  пзъ  Бетховена  и 
Моцарта ;  потомъ  мы  пошли  въ  садъ  и  сид'Ьли  на  солн- 
ц'Ь,  и,  въ  течен1е  двухъ  часовъ,  проведенныхъ  мною 
у  него,  онъ  разсказалъ  мн'Ь  много  интереснаго,  но  не 
то,  что  шн'Ь  было  нужно» 
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Возвратившись  изъ  своей  по'Ьздки  по  Россш,  Скай- 
леръ  въ  Ясной  Поляя'Ь  познакомился  и  съ  самой  Пела- 
геей  Ильиничной  Юшковой.  Вотъ  какъ  онъ  разсказы- 
ваетъ  объ  этомъ : 

«На  сл'Ьдующ,ее  утро,  въ  4  часа,  посл'й  передачи 
мною  Толстому  разсказа  о  знакомств'^  съ  Юшковымъ, 
я  былъ  разбуженъ  какимъ-то  шумомъ  въ  кори  до  р1^, 
когда  внезапно  дверь  моей  спальни  отворилась,  и  пола- 

гая, 'ЧТО  по  какой-то  необъяснимой  причин^!  слуга  бо- 
шелъ,  чтобы  разбудить  меня,  я  крикнулъ:  «Что  такое?» 

Дверь  заперлась,  п  я  услышалъ  голосъ  по-француз- 
ски: «Въ  кровати  моей  челов'Ькъ».  Дверь  вновь  отво- 

рилась, и  какой-то  господинъ  появился  со  св'Ьчой  въ 
рук'Ь  и  спросилъ :  «Сережа,  это  ты?».  —  «Мтъ,  — 
отв'Ьчалъ  я,  —  я  —  гость  въ  этомъ  дом"Ь».  Онъ 
за^^м'Ьялся,  ИЗВИНР1ЛСЯ  и  ушелъ ;  чуткость  моя  тогда 
была  такъ  сильна,  что  я  слышалъ  распоряжен1е,  что 

«она  не  пойдетъ  въ  гостиную  и  будетъ  спать  на  диван'Ь, 
покуда  семейство  наверху ;  она  пока  можетъ  лечь  на 

диван'Ь  въ  кабинет^Ь  графа».  Я  немедленно  сообра- 
зилъ,  въ  чемъ  вся  сущность.  Я  занималъ  комнату  г-жи 
Юшковой,  тетки  графа,  и  былъ  приглашенъ  оставаться 

тамъ  около  нед'Ьли,  до  ея  возвраш,ешя.  Она  вернулась 
нечаянно,  не  предваривъ  о  томъ,  и  привезла  съ  собою 
подругу.  Такъ  какъ  двери  въ  русскихъ  деревенскихъ 

домахъ  р'Ьдко  запираются  на  ночь,  он^^  прх'Ьхали,  не 
подозр^Ьвая,  что  разбудятъ  кого-либо  другого. 

«Я  узналъ  истину,  когда  Иванъ  принесъ  мн'Ь  утрея- 
нш  чай,  и  я  тотчасъ  же  улож1ы1ъ  свои  вещи,  чтобы 
бьггь  готовымъ  у^Ьxать  впь  тотъ  же  день.  Когда  я  со- 
шелъ  внизъ  въ  11  часовъ  къ  утреннему  кофе,  я  нашелъ 
въ  гостиной  г-жу  Юшкову  одну  и  долженъ  былъ  пред- 

ставиться самъ.  Очевидно,  ей  разсказали,  —  можетъ 
бьггь,  для  объяснен1я  случившагося,  —  мою  истор1ю 
прошедшей  ночи,  потому  что  она  улыбнулась  и  ска- 
зала: 
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«Такъ  вы  были  въ  Казани  прошедшей  весною  и 

вид'кли  моего  мужа,  который  вамъ  говор  иль,  что  ояъ 
совсЬмъ  сл'Ьлъ.  Ув'Ьр1аю  васъ,  чтО'  въ  этомъ  н'Ьтъ 
ни  слова  правды.  Онъ  видитъ  такъ  же  хорошо,  какъ 
вы  и  я.  Это  только  одна  изъ  его  привычекъ  казаться 
интереснымъ». 

«Я  утверждалъ,  что,  по  моему  мя'Ьнш,  онъ  дМ- 
ствительно  сл'Ьпъ,  по  не  могъ  убедить  ее.  Гр.  Толстой 
впо€Л"Ьдств1и  гоБорилъ  мн-Ь,  что  хотя  она  давно  уже 
въ  разлук^^  съ  мужемъ  и  не  видала  его  н'Ьсколько 
л'Ьтъ,  но  находится  съ  нимъ  въ  самыхъ  дружескихъ 
отношен1яхъ»  ^). 

Укажемъ  теперь  на  н'Ькоторые  моменты  душевнаго 
развит1я  ребенка,  которые  мы  находимъ  въ  пов'Ьстяхъ 
Льва  Николаевича,  посвяш,енныхъ  этому  пер1оду,  и 

которые,  по  нашему  мн'Ьнхю,  носятъ  несомн'Ьнный  авто- 
б1ографическ1н  характеръ. 

Одно  изъ  свойствъ  ребенка,  такъ  часто  встр'Ьча- 
ющееся,  а  можетъ  быть  особенно  развитое  въ  Льв'Ь 
Николаевиче^,    была  самолюбивая  заст'Ьнчивостъ. 

Часто  люди  разд'Ьляютъ  эти  два  свойства:  самолю- 
бие и  заст'Ьнчивость,  порицаютъ  одно  и  хвалятъ  дру- 
гое и  наоборотъ,  а  между  тЪшъ  это  лишь  оборотный 

стороны  одной  и  той  же  медали;  эти  два  свойства 

взаимно  поддерживаю^гъ  другъ  друга  и  о'тносятся  другъ 

къ  другу,  какъ  причина  къ  сл'Ьдствш.  Челов'Ькъ  бы- 
ваетъ  заст'Ьнчивъ  оттого,  что  онъ  самО'Любивъ,  и  за- 
ст'Ьнчивость  увеличиваетъ  и  укреЬпляетъ  въ  немъ  само- 
люб1е.  И  это  проявляется  сначала  по  самому  ничтож- 

ному поводу,  наприм'Ьръ,  при  во€поминан1И  о  недостат- 
кахъ  своей  наружности. 

1)  Евген1й  Скайлеръ.  «Воспоминашя  о  гр.  Льв-Ь  Нико- 
лаевич-Ь  Толстомъ».  «Русская  Старина».  Октябрь  1890  г. 
Пер.  съ  англ1йскаго. 
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Вотъ  какъ  говорить  объ  этомъ  Левъ  Николаевичъ 

про  себя  —  «Николеньку» : 
«Я  им'клъ  страяныя  понят1я  о  красот-Ь,  —  даже 

Карла  Ивановича  считалъ  первымъ  красавцемъ  въ  лир-Ь ; 
но  очень  хорошо  зналъ,  что  я  нехорошъ  собою,  и  въ 

этомъ  нисколько  не  ошибался ;  поэтому  каждый  на- 
мекъ  на  мою  наружность  больно  оскорблялъ  меня. 

«. .  .  На  меня  часто  находили  минуты  отчаян1я :  я 

воображал ъ,  что  е'Ьтъ  счастья  на  земл'Ь  для  челов'Ька 
съ  такимъ  широкимъ  носомъ,  толстыми  губами  и  ма- 

ленькими сЬрыми  глазами,  какъ  я ;  я  просилъ  Бога  сд^^ 

лать  чудо  —  превратать  меня  въ  красавца,  и  все,  что 

им'Ьлъ  въ  н'астояш^емъ,  все,  что  могъ  им'Ьть  въ  буду- 
щемъ,  я  все  отдалъ  бы  за  красивое  лицо»  1). 

Какъ  только  челов'Ькъ  обратить  взоры  на  самого 
себя,  въ  немъ  поднимаетоя  борьба  самыхъ  разнород- 
ныхъ  чувствъ.  Если  онъ  челоз'Ькъ  разумный  и  нрав- 

ственный, онъ  долженъ  почувствовать  неудовлетворен1е, 

это  чувство  должно  вызвать  стремленге  къ  совершеа- 
ствованш,  какъ  съ  вн'Ьшней,  такъ  и  съ  внутренней 
стороны.  Такъ  какъ  первое  не  въ  нашей  власти  (напри- 
м'Ьръ,  сд'Ьлать  носъ  тоньше),  то,  обраш,ая  на  это  свое 
внимаше,  челов'Ькъ  чувству етъ  невыразимый  страдашя. 
Но  если  его  разумъ  силенъ,  онъ  выведетъ  его  на  путь 
совершенствован1я  внутренняго  и  откроетъ  ему  путь 
безконечпаго  блага. 

Вотъ  именно  эту  борьбу  чувствъ  и  мыслей  мы  и 

можемъ  просл'Ьдить  въ  ребенк'Ь,  отрок'Ь  и  юнош'Ь, 
юоторыхъ  изображаетъ  Левъ  Николаевичъ  подъ  ви- 
домъ  Николеньки  Иртенева,  въ  котораго  онъ  вклады- 
ваетъ  свой  богатый  и  глубок1й  внутреннш  м1ръ,  рисуя 
намъ  его  развит1е. 

Первые    годы   юности    Льва   Николаевича   прохо- 

*)   Полное  собрате  сочинешй  Льва   Николаевича  Тол- 
стого.   Изд.  10-е.    Москва  1897  г.    Т.  I,  стр.  76. 
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дилп  подъ  вл1ян1емъ  п  въ  попыткахъ  подражать  бра- 
ту Сереж^^,  котораго  онъ  особенно  любилъ  и  восхищал- 

ся. Сл^^дующал  же,  бол-Ье  зр'Ьлая  часть  юности  прошла 
подъ  вл1яя1емъ  брата  Николая,  котораго  онъ  очень 
любилъ,  хотя  и  не  такъ  страстно,  какъ  брата  Серг^^я, 

но  бол^Ье  уважалъ. 
Просматривая  пов^^сть  «Д1эТство»,  мы  находимъ 

изображен1е  подобнаго  чувства  въ  описан1и  любви  Нико- 
леньки  Иртенева  къ  Сереж'Ь  Ивину.  Вотъ  въ  какихъ 
яркпхъ  кра<^кахъ  Левъ  Николаевичъ  изображаетъ  эту 
любовь : 

«Я  почувствовалъ  къ  нему  -непреодолимое  влечен1е. 
Вид'Ьть  его  было  достаточно  для  моего  счастья ;  п  одно 
время  всЬ  силы  души  м'оей  были  сосредоточены  въ  этомъ 
жела,н1и :  когда  мн^^  случалось  провести  дня  три  или 

четыре,  не  видавъ  его,  я  начиналъ  скучать  и  лш-Й' 
становилась  грустно  до  слезъ.  ВсЬ  мечты  мои  во  сн-]^ 
и  наяву  были  о  немъ ;  ложась  спать,  я  желалъ,  чтобы 
онъ  мн^Ь  приснился ;  закрывая  глаза,  я  вид^Ьлъ  его 

предъ  собою  и  лел'Ьялъ  этотъ  призракъ,  какъ  лучшее 
наслажден1е.  Никому  въ  м1р'Ь  я  не  р^^шплся  бы  пов'Ь- 
рить  этого  чувства,  такъ  много  я  дорожилъ  имъ.  Мо- 
жетъ  быть,  потому,  что  ему  надо'Ьло  чувствовать  без- 
престаяно  устремленные  на  него  мои  безпокойные  глаза, 

или,  просто,  не  чувствуя  ко  мн'Ь  никакой  симпат1и,  онъ 
зам'Ьтно  больше  любилъ  играть  и  говор,ить  съ  Володей, 
ч^Ьмъ  со  мною ;  но  я  все-таки  былъ  доволенъ,  ничего 

не  желалъ,  ничего  не  требовалъ  и  вс'Ьлгь  готовъ  былъ 
для  него  пожертвовать»  1). 

Подъ  фамил1ей  Пвиныхъ,  по  утвержденш  Льва 
Николаеврша,  онъ  описывалъ  мальчиковъ  графовъ  Пуш- 
киныхъ,  изъ  которыхъ  на-дняхъ  умеръ  Александръ, 
тотъ  самый,  который  такъ  нравился  ему  малъчикомъ  въ 

д'Ьтств']^.    Любимая  игра  у  нихъ  была  игра  въ  солдаты. 
^)  Полное  собран1е  сочинен1й  Л.  Н.  Толстого.   Изд.  10-о. 

Москва  1897  г.     Т.   I,  стр.  83. 
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Вотъ  какъ  пзображаетъ  Левъ  Нпколаевичь  пово- 

рогиьгй  пунктъ  въ  своемъ  развит111,  переходъ  огь  д^Ьт- 
ства  къ  отрочеству : 

«Случалось  ли  вамъ,  читатель,  въ  изв'Ьстную  пору 
жизни,  вдругъ  зам'Ьчать,  что  вашъ  взглядъ  на  вещи 
совершенно  изм'Ьняется,  какъ  будто  вс^  предметы,  кото- 

рые вы  вид'Ьли  до  т1^хъ  поръ,  вдругъ  повернулись  къ 
вамъ  другою,  неизв'Ьстною  еще  стороною?  Такого  рода 
моральная  перем^Ьна  произошла  во  мнЬ  въ  первый  разъ 
во  время  нашего  путешеств1я,  съ  котораго  я  считаю 
начало  моего  отрочества. 

«Мн'Ь  въ  первый  разъ  пришла  въ  голову  ясная 
мысль  о  томъ,  что  не  дш1  одни,  то-есть  наше  семей- 

ство, живехМъ  на  св'ЬтЪ,  что  не  вс'Ь  интересы  вертятся 
около  насъ,  а  что  существу етъ  другая  жизнь  людей, 
ничего  не  им^^ющихъ  общаго  съ  нами,  не  заботящихся 

о  насъ  и  даже  не  им'Ьющихъ  понят1я  о  нашемъ  суще- 
ствован1и.  Безъ  сомн'Ьн1я,  я  и  прежде  зналъ  все  это,  но 
зналъ  не  такъ,  какъ  я  это  узналъ  теперь,  не  созна- 

вал'ъ,  не  чувствовалъ . .  .»!) 
Рано  являются  въ  ребенк'Ь  философск1я  разсужде- 

н1я,  уже  въ  отрочеств'Ь  нам^^чающ^я  путь,  по  которому 
впосл'Ьдств1и  разовьется  этотъ  огромный  умъ  и  увле- 
четъ  за  собой  многихъ  людей: 

«Едва  ли  мнъ  пов'Ьрятъ,  —  говор^ить  Левъ  Нико- 
лаевпчъ  отъ  имени  Николеньки,  —  какхе  были  люби- 
мМш1е  и  постоянн^йш1е  предметы  моихъ  размышленш 

во  время  моего  отрочества,  —  такъ  они  были  несо- 
образны съ  моимъ  возрастомъ  и  положешелгь.  Но,  по 

моему  мн^^н1ю,  несообразность  между  положенхемъ  че- 

лов'Ька  и  его  моральной  д1Ьятельностью  есть  в'Ьрн'Ьй- 
ш1й  признакъ  истины. 

«Разъ  мн^^  пришла  мысль,  что  счаст1е  не  зави- 
ситъ  отъ  вн^^шниxъ  причинъ,  а  отъ  нашего  отношен1я 

^)  Тамъ  же,  стр.  158. 
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къ  ншгь,  что  челов'Ькъ,  привыкш1Й  переносить  стра- 
дан1я,  не  можетъ  быть  неочастливъ,  и,  чтобы  пр1учить 

себя  къ  труду,  я,  несмотря  на  страшную  боль,  дер- 
жалъ  по  пяти  минуть  въ  вытянутыхъ  рукахъ  лекси- 

коны Татищева  или  уходилъ  въ  чуланъ  и  веревкой 

стегалъ  себя  по  голой  спин'Ь  такъ  больно,  что  слезы 
невольно  выступали  на  глазахъ. 

«Другой  разъ,  вспомнивъ  вдругъ,  что  смерть  ожи- 
даетъ  меня  каждый  часъ,  каждую  минуту,  я  р1Ьшилъ, 
не  понимая,  какъ  не  поняли  того  до  сихъ  поръ  люди, 

что  челов'Ькъ  не  можетъ  быть  иначе  счастливъ,  какъ 
пользуясь  настоящимъ  и  не  помышляя  о  будуш,емъ,  — 
и  я  три  дня,  подъ  вл1ян1емъ  этой  мысли,  бросилъ  уроки 

п  занимался  только  т'Ьмъ,  что,  лежа  на  постели,  на- 
слаждался чтен1емъ  какого-нибудь  романа  и  ̂ дою  пря- 

никовъ  съ  кроновскимъ  медомъ,  которые  я  иокупалъ 

на  посл'Ёдшя    деньги. 
«То  разъ,  стоя  передъ  черною  доской  и  рисуя 

на  ней  мЬломъ  разныя  фигуры,  я  вдругъ  былъ  по- 
раженъ  мыслью:  почему  симметр1я  пр1ятна  для  глазъ? 

Что  такое  симметр1я?  Это  врожденное  чувство,  —  отв^^- 
чалъ  я  самъ  себ'Ь.  На  чемъ  же  оно  основано?  Разв^^ 
во  всемъ  въ  жизни  симметрая?  Напро'тивъ,  вотъ  жизнь, 

—  и  я  нарисовалъ  на  доск'Ь  овальную  фигуру.  Посл'Ь 
жизни  душа  переходитъ  въ  в'Ьчность;  вотъ  в'Ьчность  — 
и  я  провелъ  съ  одной  стороны  овальной  фигуры  черту 
до  самаго  края  доски.  Отчего  же  съ  другой  стороны 

н^Ьтъ  такой  же  черты?  Да  и  въ  самомъ  д'Ьл^Ь,  какал 
же  можетъ  быть  в1Ьчность  съ  одной  стороны?  Мы, 

в'Ьрно,  суш,ествовали  прежде  этой  жизни,  хотя  и  поте- 
ряли о  томъ  воспоминан1е. 

«Но  ни  однимъ  изъ  всЬхъ  философскихъ  напра- 
влен1й,  —  продолжаетъ  свой  разсказъ  Левъ  Николае- 
впчъ,  —  я  не  увлекалсл  такъ,  какъ  скептицизмо'мъ, 
который  одно  время  довехь  меня  до  состоянья,  близкаго 

къ   сумасшеств1ю.     Я   вообража.ть,    что,    кром'Ь   меня, 
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никого  и  ничего  не  существуетъ  во  всемъ  мхр'Ь,  что 
предметы  —  не  предметы,  а  образы,  являюшдеся  только 
тогда,  когда  я  на  нихъ  обращаю  вниман1е,  и  что,  какъ 
скоро  я  перестану  думать  о  нихъ,  образы  эти  тотчасъ 
же  исчезаютъ.  Однпмъ  слово.дгь,  я  сошелся  съ  Шел- 

лингомъ  въ  уб'Ьждеши,  что  существуютъ  не  предметы, 
а  мое  отношете  къ  нимъ.  Были  минуты,  что  я  подъ 

вл1ян1емъ  этой  постоянной  идеи  доходплъ  до  такой  сте- 
пени сумасбродства,  ̂ о  иногда  быстро  оглядывался 

въ  противоположную  сторону,  над-Ьясь  врасплохъ  за- 
стать пустоту  (пёап!)  тамъ,  гд'Ь  меня  не  было»  ̂ ) . 

«Отрочество»  кончается  изображенхемъ  дружбы  Ни- 
коленьки  Иртенева  съ  Нехлюдовымъ  2) . 

И  самое  заключенхе  этой  иов-Ьсти  въ  н-Ьсколькихъ 

словахъ  выражаетъ  тотъ  идеалъ  челов'Ька,  которому 
Левъ  Николаевичъ,  не  переставая,  служилъ  въ  течете 

всей  своей  жизни  и  служитъ  теперь,  на  закат'Ь  дней 
своихъ: 

«Само  собой  разум'Ьется,  что  подъ  вл1ян1елгь  Не- 
хлюдова я  невольно  усвоилъ  и  его  направлеше,  сущ- 

ность котораго  составляло  восторженное  обожаше  иде- 

ала доброд'Ьте.та  и  уб'Ьждеше  въ  назначея1и  челов'Ька 
постоянно  совершенствоваться.  Тогда  исправлять  все 

челов^Ьчество,  уничтожить  всЬ  пороки  и  несчаст1я  люд- 
ск1е  казалось  удобоисполнимою  вещью,  —  очень  легко 
и  просто  казалось  исправить  самого  себя,  усвоить  всЬ 

доброд'Ьтели  и  быть  счастлпвымъ»  .  .  .  ̂) 
Несомн'Ьнно,  что  эта  наклонность  къ  отвлеченнымъ 

^)  Полное  собраше  сочинешй  Л.  Н.  Толстого.  Т.  I, 
стр.  216. 

2)  «Матер1алъ  для  этого  оппсатя  дружбы  дала  мн-Ь 
поздн'Ьйшая  дружба  съ  Дьяковымъ  въ  первый  годъ  моего  сту- 

денчества въ  Казани». 
Примтьч.  Л.  Н.  Толстого  л 

3)  Поли.  собр.  соч.  Л.  Н.  Толстого.  Изд.  10-е.  Т.  I, 
стр.  244. 
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сужденхядгь,  эта  робость  и,  застенчивость,  это  стрем ле- 

Н1е  къ  идеалу,  —  вс'Ь  эти  качества,  проявлявш1яся  въ 
ребенк'Ь,  были  только  простыми  элементами,  изъ  кото- 
рыхъ  постепенно  слагалась  гармоническая  душа  худож- 

ника-мыслителя. И  мы  видимъ  тепер(ь  лишь  полный 

расцв'Ьтъ  этихъ  духовныхъ  ростковъ,  заложенныхъ  въ 
Лъъ'Ь  Николаевич^^  еще  во  времена  его  отрочества. 

Воспитанный  въ  патр1архально-аристократической  и 

по-своему  религюзной  сред1^,  Левъ  Николаевичъ  въ  д'йт- 
ств'Ь  своемъ  восприня.ть  своей  отзывчивой  душой  все, 
что  могь,  лучшагО'  изъ  окружающей  егО'  ср'еды  и  быль 
искренно  релипозенъ.  Намеки  на  это  мы  видимъ  въ 

«Д'Ьтств'Ь».  Но  эта  «привычная»  релипозность  слет1^ла 
съ  него  при  первомъ  дуновен1и  рацхонализма. 

Въ  своей  «Р1спов'Ьди»  онъ  такъ  разсказываетъ  о 
своемъ  религ1озномъ  воспитан1и,  соотв'Ьтствующемъ  это- 

му времени: 
«Я  былъ  крещенъ  и  воспитанъ  въ  православной 

христ1анской  в'Ьр'Ь.  Меня  учили  ей  съ  д^^тства  и  во 
все  время  моего  отрочества  и  юности. 

«Но  когда  въ  18  л-Ьтъ  я  вышелъ  со  второго  курса 
университета,  я  не  в^Ьрилъ  уже  ни  во  что  изъ  того, 
чему  меня  учили. 

«Судя  по  н'Ькоторымъ  воспоминашямъ,  я  никогда 
не  в'Ьрилъ  серьезно,  а  им'Ьлъ  только  дов'Ьрхе  къ  тому, 
чт^п  испов^^дьшали  передо  мной  большхе,  но  дов'Ьр1е 
это  было  очень  шатко. 

«Помню,  что  когда  мн'Ь  было  л'Ьтъ  одиннадцать, 
одинъ  мальчикъ,  давно  умерш1й,  Володенька  М.,  учив- 
шЩся  въ  гимназ1и,  придя  къ  намъ  на  воскресенье,  какъ 

последнюю  новинку  объявилъ  намъ  открыт1'е,  сд'Ьлан- 
ное  въ  гимназ1и.  Открыт1е  состояло  въ  томъ,  что  Бога 

н'Ьтъ  и  что  все,  чему  насъ  учатъ,  одн'Ь  выдумки  (это 
было  въ  1838  году).  Помню,  какъ  старш1е  братья 
заинтересовались  новостью,  позвали  и  меня  на  сов1^тъ, 

п  мы  вс'Ь,  помню,  очень  оживились  и  припя.тга  это  из- 

116 



в'Ьстхе,  какъ  что-то  очейь  занимательное  и  весьма  воз- 
можное» 1) . 

Но,  конечно,  эта  рацюналистнческая  критика  не 
могла  тронуть  основъ  души  его.  Эти  основы  выдержали 
страшныя  жнтейск1я  бури  и  вывели  его  на  истинный 

путь. 
Интересно  свид^^тельство  самого  Льва  Николаеви- 

ча о  тЬхъ  литературныхъ  произведен1яхъ,  которыя,  на- 
сколько онъ  помнить,  оказали  большое  вл1ян1е  на  его 

духовное  развит1е  въ  перходъ  его  д'Ьтства  и  отрочества, 
то-есть  до  14  л'Ьтъ  приблизительно.  Вотъ  списокъ 
этихъ  произведенш: 

Названхе  лптературнаго  произведен'я:  Степень  ихъ  вл1яшя: 

Истор1я  1осифа  изъ  Библхи.  Огромное. 
Ска  3  к  и  1001  ночрп  40  разбойниковъ, 

Принцъ  Камаральзаманъ.  Большое. 

«Черная  курица»  Погор'Ьльскаго.  Очень   большое. 
Русск1я  былины:  Добрыня  Ники- 

тичъ,  Илья  Муромецъ,  Алеша  По- 
повичъ.  Огромное. 

Народный    сказки.  Огромное. 
Стихи  Пушкина:    Наполеонъ.  Большое. 

Приведемъ  теперь  н'Ьсколько  эпизодовъ  изъ  от- 
роческой жизни  Льва  Николаевича,  частью  записаяныхъ 

нами  съ  его  словъ,  частью  слышанныхъ  отъ  его  род- 
ственниковъ  и,  наконецъ,  заимствованныхъ  изъ  другихъ 

источниковъ,  уже  появлявшихся  въ  печати,  и  къ  ко- 
торымъ  мы  отнеслись  критически,  сд^Ьлавъ  выборъ,  со- 

отв'Ьтствуюндй  им'Ьвшимся  въ  нашихъ  рукахъ  досто- 
в'Ьрнымъ  указан1ямъ.  Разсказы  эти  н^тъ  возможно- 

сти поставить  въ  хронологическхй  порядокъ. 

«Еш,е  въ  начал'Ь  московской  жизни  при  о'тц'Ь,  — 
вспоминалъ  разъ  Левъ  Николаевичъ,  —  у  насъ  была 
пара  своего  завода  вороныхъ  очень  горячихъ  лошадей. 

^)  «Испов-Ьдь»  Л.  Н.  Толстого.  Изд.  Своб.  Слова.  Стр.  1. 
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Кучеромъ  у  отца  бььть  Мхггька  Копыловъ.  Онъ  же 

былъ  стремяннымъ  отца,  ловкхп  'Ьздокъ,  охотникъ  и 
прекрасный  кучеръ  и,  главное,  неоц'Ьнимый  форенторъ. 
Неоц'Ьннмый  форепторъ  потому,  что,  при  горячихъ  ло- 
шадяхъ,  мальчикъ  не  могъ  бы  управляться  съ  ними, 

старый  же  челов'Ькъ  былъ  тяжелъ  и  неприличенъ  для 
форейтора,  такъ  что  Митька  соедпнялъ  р^^дк^я  каче- 

ства, нужныя  для  форейтора.  Качества  эти  были:  ма- 
лый ростъ,  легкость,  сила  и  ловкость.  Помню,  разъ 

отцу  подали  фаэтонъ,  и  лошади  подхватили,  пронесясь 
изъ  воротъ.  Кто-то  крикнулъ:  «понесли  графск1я  ло- 

шади!» Съ  Пашенькой  сд1^лалась  дурнота,  тетушки 
бросились  къ  бабушк/Ь  успокаивать  ее,  но  оказалось, 
что  отецъ  еще  не  садился,  и  М1ггька  ловко  удержалъ 
лошадей  и  вернулся  во  дворъ. 

«Вотъ  этотъ  самый  ]\1птька,  посл-Ь  уменьшен1я  рас- 
ходовъ,  былъ  отпуш,енъ  на  оброкъ.  Богатые  купцы 
наперебой  приглашали  его  къ  себ1^  и  взяли  бы  на 
большое  жалованье,  такъ  какъ  Дмитрхй  уже  ш,еголялъ 
въ  шелковыхъ  рубашкахъ  и  бархатныхъ  поддевкахъ. 
Случилось,  что  братъ  его  по  очереди  долженъ  былъ 
быть  отданъ  въ  солдаты,  а  отецъ  его,  уже  старый, 

вызвалъ  его  къ  себ'Ь  на  барш,пнскую  работу.  П  этотъ 
маленьк1п  ростомъ,  ш,еголь  Дмитр1й  черезъ  м'Ьсяцъ  пре- 

образился въ  сЬраго  мужика  въ  лаптяхъ,  правяш,аго 

барш,ину  и  обрабатьшающаго  свои  два  над'Ьла,  кося- 
щаго,  пашуш;аго  и  вообще  несущаго  все  тяжелое  тягло 

тогдашняго  времени.  П  все  это  безъ  мал^йшаго  ро- 
пота, съ  сознан1емъ,  что  это  такъ  должно  быть  и  не 

можетъ  быть  иначе». 

Это  было  одно  изъ  событай,  которое  много  спо- 
собствовало тому  уважен1ю  и  любви  къ  народу,  юото- 

рое  смолоду  началъ  испытывать  Левъ  Николаевичъ. 

Вотъ  два  эпизода,  разсказаниые  мн-Ь  Львомъ  Ни- 
колаевичемъ,  которые,  по  его  словамъ,  бросали  въ  его 

молодую  душу  сЬмена  сомн'Ьшя,  неудовлетворенности, 
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недоум'Ьшя  передъ  несправедливостью  и  жестокостью 
людей,  тогда  еще  для  него  бывшихъ  «старшими»,  «боль- 

шими», и  потому  неизб1Ьжно  служившими  изв'Ьстнаго 
рода  авторитетами.  И  эти  авторитеты  уже  тогда  были 
поколеблены. 

Еи;е  будучи  ребенкрмъ,  онъ  испыталъ  на  себ'Ь 
то  неравенство,  поклонеше  вн'Ьшности  и  презр'Ьше  ко 
всему  скромному  и  невидному,  которое  бываетъ  такъ 

чувствительно  въ  д'Ьтств'Ь  и  особенно  тогда  наводить 
на  серьезныя  мысли  и  даетъ  толчокъ  душевному  раз- 
ВИТ1Ю. 

Однимъ  пзъ  такихъ  случаевъ  была  елка  у  Ши- 

повыхъ,  куда  д'Ьти  Толстые  были  прш^лашены  по  ка- 
кимъ-то  отдаленнымъ  родственнымъ  связядгь.  Они  толь- 
ко-что  лишились  отца  и  бабушки  и  были  сиротами  на 
попеченхп  тетки  въ  довольно  трудномъ  матер1альномъ 

положен1и,  и  потому  представляли  мало  привлекатель- 
наго  и  значительнаго  для  св^тскаго  общества. 

На  ту  же  елку  бьши  приглашены  племянники 
кн.  Горчакова,  бывшаго  военнаго  министра,  и  Толстые  съ 

горечью  должны  были  зам'Ьтпть  ту  разницу,  которая 
была  сд'Ьлана  въ  выбор'Ь  подарковъ  для  'ннхъ  и  для 
гЬхъ,  бол'Ье  почетныхъ  гостей.  Толстымъ  были .  по- 

дарены дрянныя  дешевыя  вещички,  а  гЬмъ  —  роскош- 
ныя  дорог1я  игрушки. 

Другой  случай  произошелъ  также  въ  Москв'Ь. 
Разъ  они  пошли  гулять  по  Москв^^  съ  гуверне- 

ромъ-н'Ьмце^гь.  Нзъ  д'Ьтей  были  онъ,  Левъ  Николае- 
вичъ  (9 — 10  л'Ьтъ),  его  братья  и  д'Ьвочка  Юзенька, 
дочь  гувернантки,  француженки,  жившей  у  ихъ  со- 
сЬдей  Исленевыхъ.  Д'Ьвочка  эта  была  очень  красивой, 
привлекательной  наружности.  Идя  по  Большой  Брон- 

ной, они  подошли  къ  калитк'Ь  сада,  прилегающаго  къ 
дому  Полякова.  Калитка  не  была  заперта,  и  они  во- 

шли, сами  роб'Ья  и  не  зная,  что  пзъ  этого  выйдетъ. 
Садъ  показался   имъ   необыкновенной   красоты.     Тамъ 
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былъ  прудъ  съ  лодками,  флагами,  цв'Ьты,  мостики,  до- 
рожки, бесЬдкп  и  т.  д.;  они  шли,  какъ  очарованные, 

по  этому  саду.  Ихъ  встр'Ьтилъ  какой-то  гсюподинъ, 
оказавш1пся  влад'Ьльцемъ  этого  сада,  Асташевымъ.  Онъ 
любезно  поздоровался  съ  ними  и  пригласилъ  ихъ  гу- 

лять, каталъ  ихъ  на  лодк^^  и  былъ  такъ  любезенъ, 
что  имъ  показалось,  что  они  доставляютъ  хозяину  сада 
большое  удовольств1е  своимъ  присутств1емъ.  Ободрен- 

ные этимъ  усп'Ьхомъ,  они  р'Ьшились  черезъ  н'Ьсколько 
дней  опять  пос^втить  этотъ  садъ.  Когда  они  вошли 
въ  калитку,  ихъ  остановилъ  старикъ  и  спросилъ,  кого 
имъ  угодно.  Они  назвали  свою  фамил1ю  и  просили  до- 

ложить хозяину.  Юзеньки  съ  ними  не  было.  Старикъ 

принесъ  отв'Ьтъ,  что  это  садъ  части аго  лица  и  посто- 
ронней публик'Ь  входъ  запреш,енъ.  Они  удалились  съ 

грустью  и  зародившимся  въ  ихъ  душахъ  недоум'Ьшемъ, 
почему  хорошенькое  личико  ихъ  подруги  можетъ  им'Ьть 
такое  сильное  вл1яше  на  отношеше  къ  нимъ  посто- 

ронни хъ  людей. 

А  вотъ  н'Ьсколько  разсказовъ,  указываюш,ихъ  на 
оригинальность,  даже  эксцентричность  его  отроческаго 
характера: 

-«Мы  собрались  разъ  къ  об'Ьду,  —  разсказывала 
мн'Ь  сестра  Льва  Николаевича,  Мар1я  Николаевна,  —  это 
было  въ  Москв'Ь,  еш,е  при  жизни  бабушки,  когда  со- 

блюдался этикетъ  и  всЬ  должны  были  являться  во- 
время, еще  до  прихода  бабушки,  и  дожидаться  ее. 

И  потому  всЬ  были  удивлены,  что  Левочки  не  было. 

Когда  сЬли  за  столъ,  бабушка,  зам'Ьтхшшая  отсутствхе 
его,  спросила  гувернера  81.  ТЬотаз,  что  это  значитъ, 
не  паказанъ  ли  Ьёоп;  но  тотъ  смущенно  заявилъ,  что 

онъ  не  знаетъ,  но  что  онъ  ув^Ьренъ,  что'  Ьёоп  сш  ми- 
нуту явится,  что  онъ,  в^Ьроятно,  задержался  въ  своей 

комнат'Ь,  приготовляясь  къ  об'Ьду.  Бабушка  успокои- 
лась, но  во  время  об^^да  подошелъ  нашъ  дядька,  шеп- 

нулъ  что-то  81.  ТЬотаз,  и  тотъ  сеичасъ  же  вскочилъ 
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и  выб'Ьжалъ  изъ-за  стола.  Это  было  столь  необычно 

при  соблюдаемомъ  этикет'Ь  об'Ьда,  что  всЬ  поняли,  что 
случилось  какое-нибудь  большое  несчастье,  и  такъ  какъ 
Левочка  отсутствовалъ,  то  всЬ  были  ув'Ьрены,  что  не- 

счастье случилось  съ  нпмъ,  и  съ  замирашемъ  сердца 
ждали  развязки. 

«Вскор'Ь  д'Ьло  разъяснилось,  и  мы  узнали  сл^^- 
дующее: 

«Левочка,  неизв'Ьстно  по  какой  причин'Ь  (какъ  онъ 
самъ  теперь  говоритъ,  только  для  того,  чтобы  сд'Ьлать 
что-нибудь  необыкновенное  и  удивить  другихъ),  заду- 
малъ  выпрыгнуть  въ  окошко  изъ  второго  этажа,  съ  вы- 

соты н'Ьсколькихъ  саженъ.  И  нарочно  для  этого,  чтобы 
никто  не  пом^Ьшалъ,  остался  одинъ  въ  комнат'Ь,  когда 
всЬ  пошли  об'Ьдать.  Вл'Ьзъ  на  отворенное  окно  ме- 

зонина й1  вьшрыгнулъ  во  дворъ.  Въ  нижнемъ  под- 
вальномъ  этаж'Ь  была  кухня,  и  кухарка  какъ  разъ 
стояла  у  окна,  когда  Левочка  шлепнулся  на  землю. 

Не  понявъ  сразу  въ  чемъ  д'Ьло,  она  сообш,ила  дворец- 
кому, и  когда  вышли  на  дворъ,  то  нашли  Левочку 

лежащимъ  на  двор'Ь  и  потерявшимъ  сознанхе.  Къ  сча- 
стью, онъ  ничего  себ'Ь  не  сломалъ,  и  все  ограничилось 

только  легкимъ  сотрясешемъ  мозга;  безсознательное  со- 
стоян1е  перешло  въ  сонъ,  онъ  проспалъ  подъ  рядъ  18 

часовъ  и  проснулся  совсЬлгь  здоровымъ.  Можно  себ'Ь 
представить  безпокойство  и  страхъ,  въ  которые  повергъ 

всЬхъ  домашнихъ  этотъ  необдуманный  поступокъ  ма- 
ленькаго  чудака. 

«Разъ  ему  пришла  фантаз1я  остричь  себ'Ь  брови, 
что  онъ  и  исполнилъ,  обезобразивъ  этимъ  свое  лицо, 
никогда  не  отличавшееся  особой  красотой,  что  не  мало 
сокрушало  самого  юношу. 

«Другой  разъ,  —  разсказывала  Мар1я  Николаев- 
на, —  'Ьхали  мы  на  тройк'Ь  изъ  Пирогова  въ  Ясную. 

Во  время  одной  изъ  остановокъ  экипажа  Левочка  сл'Ьзъ 
и   пошелъ    п'Ьшколгь.     Когда   экипажъ    тронулся,    его 
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хватились,  но  его  нигд^Ь  не  было.  Кучеръ  съ  козелъ 
увидалъ  впереди  на  дорог'Ь  его  удаляющуюся  фигуру; 
по'Ьхали,  полагая,  что  онъ  пошелъ  впередъ,  чтобы 
сЬсть,  когда  тройка  его  догонитъ,но  не  тутъ-то  было. 
Съ  приближен1едгь  тройки  онъ  ускорилъ  шагъ,  и  когда 

тройка  пошла  рысью,  онъ  пустился  б'Ьгомъ,  видимо, 
не  желая  садиться.  Тройка  по^Ьxала  очень  быстро, 
и  онъ  поб^Ьжалъ  во  всю  мочь,  проб^^жавъ  такъ  около 
трехъ  верстъ,  пока,  наконецъ,  не  обезсилплъ  и  не 
сдался.  Его  посадили  въ  карету;  онъ  задыхался,  былъ 
весь  въ  поту  и  изнемогалъ  отъ  усталости». 

Супруга  Льва  Николаевича,  графиня  Софья  Ан- 
дреевна, не  разъ  пргшималась  записывать  матер1алы 

о  жизни  Льва  Николаевича,  разспрашивая  его  объ  его 

д'Ьтств^Ь  и  слушая  разсказы  его  родственяиковъ,  ко- 
торыхъ  она  застала  еш,е  въ  живыхъ.  Къ  со«сал'Ьн1ю, 
записки  эти  неполны  и  неокончены,  но,  т^^мъ  не  ме- 

н'Ье,  чрезвычайно  ц^^нны.  Мы  д^^лаемъ  изъ  нихъ  н'Ь- 
сколько  выписокъ,  пользуясь  любезнымъ  разр^^шен^емъ 
ихъ  автора: 

«Судя  по  разсказамъ  старыхъ  тетушекъ,  который 

мн'Ь  разсказывали  кое-что  о  д'Ьтств'Ь  моего  мужа,  и 
также  по  словамъ  моего  д^^да  Исленева,  который  былъ 
очень  друженъ  съ  Николае^мъ  Ильичомъ,  отдомъ  Льва 
Николаевича,  маленьк1й  Левочка  былъ  очень  оригиналь- 

ный ребенокъ  и  чудакъ.  Онъ,  наприм'Ьръ,  входилъ 
въ  залу  и  кланялся  вс'Ьмъ  задомъ,  откидывая  голову 
назадъ  и  шаркая. 

«Когда  я  спрашивала  другихъ  и  самого  Льва  Ни- 
колаевича, хорошо  ли  онъ  учился,  то  всегда  полу- 

чала отв'Ьтъ,  что  «н'Ьтъ». 
Шурииъ  Льва  Николаевича,  С.  А.  Берсъ,  разска- 

зываетъ  въ   своихъ  вос110мипап1яхъ  сл^Ь дующее: 

«По  свид1>тельству  поко11ной  тетушки  Льва  Нико- 
лаевича, Пелагеи  Ильиничны  Юшковой,  въ  д1Ьтств'Ь  онъ 

былъ  очень   шаловливъ,   а  отрокомъ  отличался  стран- 
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ностыо,  а  иногда  и  неожртданностью  поступковъ,  жи- 
востью характера  и  прекраснымъ  сердцемъ. 

«Моя  покойная  матушка  разсказывала  мн'Ь,  что,  опи- 
сывая свою  первую  любовь  въ  произведен1и  «Д'Ьтство», 

онъ  умолчалъ  о  томъ,  какъ  изъ  ревности  столкнулъ 
съ  балкона  предметъ  своей  любви,  которая  и  была 

моя  матушка  девяти  л'Ьгь  отроду  и  которая  посл'Ь 
этого  долго  хромала.  Онъ  сд^Ьлалъ  это  за  то,  что 

она  разговаривала  не  съ  нимъ,  а  съ  другшгь.  Впо- 

сл'Ьдствш  она,  см'Ьясь,  говорила  ему:  «Видно,  ты  меня 
длл  того  въ  д'Ьтств'Ь  столкнулъ  съ  террасы,  чтобы 
потомъ  жениться  на  моей  дочери»^). 

Самъ  Левъ  Николаевичъ  разсказывалъ  при  мн'Ь 
въ  семейномъ  кругу,  что  въ  д'Ьтств'Ь,  л'Ьтъ  7  или  8, 
онъ  им^Ьлъ  страшное  желая1е  полетать  въ  воздух'Ь.  Онъ 
вообразилъ,  что  это  вполн'Ь  возможно,  если  сЪсть  на 
корточки  и  обнять  руками  свои  кол'Ьни,  при  этомъ, 
ч'Ьмъ  сильн'Лье  сжимать  кол']^ни,  т'Ь^гъ  выше  можно  по- 
летЬть. 

Н^^сколько  автобюграфическихъ  разсказовъ  Льва 
Николаевича  можно  найти  въ  его  «книжкахъ  для 

чтешя»;  мы  заимствуемъ  изъ  нихъ  н'Ькоторыя  харак- 
терный черты. 

Въ  разсказ^^  «Старая  лошадь»  Левъ  Николаевичъ 
говорить  о  томъ,  какъ  разъ  имъ,  четыремъ  братьямъ, 
позволили  покататься  верхомъ.  Имъ  давали  кататься 
только  на  одной  смирной  старой  лошади,  которую  звали 

Воронкомъ.  Трое  старшихъ  братьевъ,  вдоволь  нат^Ь- 

шившись  'Ьздой,  измучили  лошадь,  и  въ  таколгъ  вид'Ь 
она  досталась  ему. 

«Когда  пришелъ  мой  чередъ,  —  разсказывалъ  Левъ 
Николаевичъ,  —  я  xот^^лъ  удивить  братьевъ  и  по- 

казать имъ,  какъ  я  хорошо  ̂ Ьзжу,  —  сталъ  погонять 
Воронка  изо  всЬхъ  силъ,  но  Воронокъ  не  хотЬлъ  идти 

^)  С.  А.  Берсъ.  «Воспоминашя  о  гр.  Льв-Ь  Николаевич-Ь Толстомъ». 
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изъ  конюшни,  и  сколько  я  ни  колотнлъ  его,  онъ  не 

хот'Ьлъ  скакать,  а  только  трусилъ  и  заворачивалъ  все 
назадъ.  Я  злился  на  лошадь,  изо  всЬхъ  силъ  билъ 

ее  хлыстомъ  и  ногами.  Я  стар^ался  бить  ее  въ  т']^ 
м'Ьста,  гд'Ь  ей  больн'Ье,  сломалъ  хлыстъ  и  остаткомъ 
хлыста  сталъ  бить  по  голов^^.  Но  Воронокъ  все  не 

хот'Ьлъ  скакать.  Тогда  я  поворотилъ  назадъ,  подъ- 
'Ьхалъ  къ  дядьк'Ь  и  попросилъ  хлыстика  покр'Ьпче.  Но 

дядька  сказалъ  мн'Ь: 
« —  Будетъ  вамъ  'Ьбдить,  сударь,  ол^зште.  Что 

лошадь  мучить. 

«Я  обид1Ьл"ся  и  сказалъ  : 
« —  Какъ  же,  я  совсЬмъ  не  'Ьздилъ.  Посмотри, 

какъ  я  сейчасъ  проскачу.  Дай,  пожалуйста,  мн^Ь  хлыстъ 
покр^^пче.     Я  его  разожгу. 

«Тогда  дядька  покачалъ  головой  и  сказалъ : 

« —  Ахъ,  сударь,  жалости  въ  васъ  н1^тъ :  что  его 
разжигать?  В'Ьдь  ему  20  л'Ьтъ.  Лошадь  измучена, 
насилу  дышитъ,  да  и  стара.  В'Ьдь  она  такая  старая, 
все  равно,  какъ  Пименъ  Тимоееичъ^).  Вы  бы  с'Ьли 
на  Тимоееича,  да  такъ-то  черезъ  силу  погоняли  его 
хлыстомъ,  —  что  же,  вамъ  не  жалко  бы  было? 

«Я  вспомнилъ  прО'  Пимена  и  послушалъ  дядьки. 

Я  сл'Ьзъ  съ  лошади,  и  когда  я  посмотр'Ьлъ,  какъ  она 
носила  потными  боками,  тяжело  дышала  ноздрялга  и  по- 

махивала обл^Ьзшимъ  хвостикомъ,  я  понялъ,  что  ло- 
шади было  трудно.  Мн'Ь  такъ  стало  жалко  Воронка, 

что  я  сталъ  ц^Ьловать  его  въ  потную  шею  и  прос1ггь 
у  него  прош,ешя  за  то,  что  я  его  билъ». 

Въ  разсказ^^:  «Какъ  я  выучился  'Ьздить  верхомъ», 
Левъ  Николаевичъ  вспоминаетъ,  какъ  онъ  отправился 

съ  братьями  учиться  верховой  'Ьзд1^  въ  Москв'Ь. 
Берейторъ  былъ  очень  удивленъ  его  малымъ  ро- 

стомъ,  но  видя  его  р'Ьшимость,  согласился  его  учить. 

1)  ЭО-л-Ьтнхй,  сгорбленный  старецъ,  живш1й  на  дворн-Ь. 
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«Привели  маленькую  лошадку.  Она  была  рыжая,  и 

хвостъ  у  нея  бЫсТь  обр']^занъ.  Ее  звали  Червончикъ. 
Берейторъ  засм'Ьялсл  и  сказалъ  мн'Ь:  «Ну,  кава.1еръ, 
садитесь».  Я  и  радовался  и  боялся,  старался  такъ 

сд'Ьлать,  чтобы  никто  этого  не  залгЬтилъ.  Я  долго 
старался  попасть  ногою  въ  стремя,  но  никакъ  не  могъ, 
потому  что  я  былъ  слишкомъ  малъ.  Тогда  берейторъ 
поднялъ  меня  на  руки  и  посадилъ.  Онъ  сказалъ:  «Не 

тяжелъ  баринъ  —  фунта  два,  больше  не  будетъ». 
«Онъ  сначала  держалъ  меня  за  руку,  но  я  ви- 

д'Ьлъ,  что  братьевъ  не  держали,  и  просилъ,  чтобы  меня 
пустили.  Онъ  сказа^ть:  «А,  не  боитесь?»  Я  очень 
боялся,  но  сказалъ,  что  не  боюсь.  Боялся  я  больше 

оттого,  что  Чер'вончикъ  все  поджималъ  уши.  Я  ду- 
малъ,  что  онъ  на  меня  сердится.  Берейторъ  сказалъ: 

«Ну,  смотрите  жъ,  не  падайте»,  и  пустхшъ  меня.  Сна- 
чала Червончикъ  ходи.ть  шагомъ,  и  я  держался  прямо. 

Но  сЬдло  было  скользкое,  и  я  боялся  свернутьсл.  Бе- 
рейторъ меня  спросилъ:  «Ну,  что,  утвердились?»  Я  ему 

сказалъ:  «Утвердился».  —  «Ну,  теперь  рысцой»,  ̂  
и  берейторъ  защелкалъ  языкомъ. 

«Червончикъ  поб'Ьжалъ  маленькой  рысью,  и  меня 
стало  подкидывать.  Но  я  все  молчалъ  и  старался  не 
свернуться  на  бокъ.  Берейторъ  меня  похвалилъ:  «Ай 
да   кавалеръ,    хорошо!»     Я   былъ   очень   этому  радъ. 

«Въ  это  вр'бмя  къ  берейтору  иодошелъ  его  това- 
рищ,ъ  и  сталь  съ  нихъ  разговаривать,  и  берейторъ 

пересталъ  смотр'Ьть  на  меня. 
«Только  вдругъ  я  почувствовалъ,  что  я  свернулся 

немножко  на  бокъ  сЬдла.  Я  хот'Ьлъ  поправиться,  но 
никакъ  не  могъ.  Я  хогЬлъ  закричать  берейтору,  чтобы 
онъ  остановилъ,  но  думалъ,  что  будетъ  стыдно,  если 

я  это  сд'Ьлаю,  и  молчалъ.  Берейторъ  не  смотр'Ьлъ  на 
меня.  Червончикъ  все  б'Ьжалъ  рысью,  и  я  еш,е  больше 
сбился  на  бокъ.  Я  посмотр^лъ  на  берейтора  и  ду- 

малъ, что  онъ  поможетъ  мн-]^,  а  онъ  все  разговартшалъ 
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съ  своимъ  товарищемъ  и,  не  глядя  на  меня,  пригова- 
ривалъ:  «Молодецъ,  кавалеръ».  Я  уже  совс'Ьмъ  былъ 
на  боку  и  очень  испугался.  Я  думалъ,  что  я  пропалъ. 

Но  кричать  мн'Ь  было  стыдно.  Червончикъ  тряхнулъ 
меня  еще  разъ,  —  я  совс^Ьмъ  соСкользнулъ  и  упалъ 
на  землю.  Тогда  Червончикъ  остановился;  берейторъ 

оглянулся  и  увидалъ,  что  на  Червончик^Ь  меня  н^Ьтъ. 
Онъ  сказалъ:  «Вотъ-те  на,  свалился  кавалеръ  мой!» 
и  подошелъ  ко  шя'Ь.  Когда  я  ему  сказалъ,  что  не 
■ушибся,  онъ  засм'Ьялся  и  сказалъ:  «Д'Ьтское  т'Ьло  мяг- 

кое». А  мн^^  xот^Ьлось  плакать.  Я  попросилъ,  чтобы 
меня  опять  посадили,  и  меня  посадили.  И  я  уже  больше 

не  падалъ»  1). 
Такимъ-то  образомъ  росъ  •  этотъ  зам'Ьчательный 

ребенокъ,  вдумчивый,  впечатлительный,  заст^Ьнчивый, 

д'Ьтски  влюбчивый  и,  въ  суш,ности,  0ДИН0К1Й  по  той 
огромной  сил'Ь  внутренняго  анализа,  которая  таилась 
въ  немъ  и  не  находила  отклика  въ  окружавшей  его 

сред'Ь. 

ГЛАВА  У1 

Юность 

Пять  л^^тъ  прожили  Толстые  въ  Казани.  Каждое 

Л'Ьто  все  семейство,  сопровождаемое  Пелагеей  Ильинич- 
ной, отправялось  въ  Ясную  Поляну,  каждую  осень  воз- 

враш,алась  въ  Казань. 

Въ  дом'Ь  Юшковой  протекла  большая  половина 
юности  Льва  Николаевича. 

Братья  Толстые  пере^^xали  въ  Казань  въ  1841  году. 
Старш1й  братъ  Николай,  перешедш1й  изъ  Московскаго 

^)   Полное  собрате  сочинешй  Льва  Николаевича  Тол- 
стого.   Изд.  10-е.  Москва.  1897  г.  Т.   IV,  стр.  498. 
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университета  въ  Казанскш,  уже  въ  1841 — 42  учебномъ 
году  слушалъ  курсъ  въ  Казанскомъ  университет^^  и 

былъ  уже  на  второмъ  курс^^  второго  отд'Ьленхя  фило- 
софскаго  факультета;  по  этому  факультету  онъ  благо- 

получно и  окончилъ  курсъ  въ  1844  году  съ  зван1емъ 

дМствительнаго  студента.  Двое  сл'Ьдующихъ  братьевъ, 
СергМ  и  Дмитр1Й,  выбрали  тотъ  же  факультетъ  и  то 
же  его  отд^^лен^е,  соотв^Ьтствующее  современному  намъ 
математическому  факультету. 

Оба  брата  были  приняты  въ  студенты  въ  1843 

году  и  весною  1847  года  одновременно  окончили  дМ- 
ствительными  студентами. 

Левъ  Николаевичъ  избралъ  факультетъ  восточныхъ 
языковъ,  им1Ья,  какъ  кажется,  въ  виду  дипломатическую 

1сарьеру,  и  къ  поступлен1ю  на  этотъ  факультетъ  уси- 
ленно готовился  въ  течеше  1842 — 44  гг.  Занят1я  были 

не  легк1я,  такъ  какъ  для  вступительнаго  экзамена  нужно 

было  им'Ьть  подготовку  въ  арабскомъ  и  турецко-татар- 
ско'мъ  языкахъ,  преподававшихся  въ  то  время  въ  пер- 

вой казанской  гимназ1и.  Трудности  эти  были  Львомъ 
Николаевичемъ  благополучно  превзойдены. 

Въ  архивахъ  Казанскаго  университета  сохранились 

всЬ  документы,  свид'Ьтельствующ1е  о  поступлен1и,  пре- 
быван1и  и  выход-Ь  Льва  Николаевича  изъ  Казаяскаю 
университета. 

ВсЬ  эти  документы  тщательно  собраны  и  напеча- 
таны въ  воспоминан1яхъ  Загоскина^).  Мы  приводимъ 

наибол^Ье  интересные   изъ  нихъ. 

Левъ  Николаевичъ  подалъ  прошен1е  о  поступле- 
нш  въ  университетъ.  Всл'Ьдствхе  этого  прошен1я  онъ 
былъ  допущенъ  къ  приемному  экзамену,  который  про- 
шелъ   для   него   не   совс'Ьмъ   благополучно,    какъ   это 

^)  «Графъ  Левъ  Николаевичъ  Толстой  и  его  студенчесме 
годы».  Н.  П.  Загоскина.  «Историческ1й  В-Ьстникъ».  Январь 1894  г. 



видно    изъ    приводимой    ниже    экзаменац1онной    в'Ьдо- 
мости. 

Вотъ  отм'Ьтки,   полученныя  графомъ  Львомъ  Тол- 
стымъ  на  вступнтельномъ  экзамене: 

Законъ  Бож1й   4 
Исторхя  общая  и  русская    1     («Ничего   не   зналъ».)    Прим. 

Л.  Н.  Толстого. 

Статистика  и  географ1я   .   1  ,    («Еще    меньше.    Помню,    во- 
просъбылъ:  Францхя.  При- 
сутствовалъ  Пушкинъ,  по- 

печитель, и  спрашивалъ  ме- 
ня. Онъ  былъ  знакомый  на- 

шего дома  и,  очевидно,  хо,- 
т-Ьлъ  выручить:  «Ну,  ска- 

жите, каше  приморсше  го- 
рода во  Франщи?»  Я  ни 

одного  не  могъ  назвать».} 
Прим.  Л.  Н.  Толстого. 

Математика     .    .    . 
Русская  словесность 
Логика   
Латинск1й  языкъ   . 
Французск1й  язык7> 
Н-Ьмецкхй  языкъ    . 
Арабск1й   

Турецко-татарсшй . 
Англ1йск1й  языкъ 

4 
4 
4 
2 

5+ 

5 
5 
5 
4 

А  въ  д'Ьл'Ь  о  пр1елгЬ  Льва  Николаевича  въ  сту- 
денты сд'Ьлана  заключительная  резолюц1я  въ  вид'Ь  жур- 

нальнаго  постановлен1я  о  томъ,  что  графъ  Левъ  Тол- 
стой «экзаменованъ  по  отд^Ьлен1ю  словесности,  но  при- 

НЯТ1Я  въ  университетъ  не  удостоенъ».  Тутъ  же  при- 
писано опред^Ьлен1е:   «Акты  возвратить». 

•  Это  происходило  весной  1844  года.  Левъ  Нико- 
лаевичъ  рФлнилъ  просить  осенью  переэкзаменовки  по 

предметамъ,  отм1^тки  за  которые  были  неудовлетвори- 
тельны. 

И  вотъ,  въ  начал^Ь  августа  того  же  года  снова 

поступаетъ   на   имя   ректора   университета  сл'Ьдующее 
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прогаеше,  писанное  Львомъ  Николаевичемъ  собственно- 

ручно: 
«Его  Превосходительству  господину  ректору  РТмператор- 

скаго  Казанскаго  университета,  заслуженному  профессору, 
д-Ьйствительному  статскому  сов-Ьтнику  Николаю  Ивановичу 
Лобачевскому  отъ  Льва  Николаевича  графа  Толстого 

Прошен1е 

Въ  ма'Ь  м'Ьсяц'Ь  текущаго  года  я  вм'Ьст'Ь  съ  учениками 
первой  и  второй  казанской  гимназ1и  подвергался  испыташю, 

съ  ц-Ьлью  поступить  въ  число  студентовъ  Казанскаго  универ- 
ситета, разряда  арабско-турецкой  чзловесности.  Но  какъ  на 

этомъ  испыташи  не  оказалъ  надлежащихъ  св-Ьд-Ьтй  въ  исто- 
р1и,  статистик-Ь,  то  и  прошу  покорн-Ьйше,  Ваше  Превосхо- 

дительство, дозволить  мн-Ь  нын-Ь  снова  экзаменоваться  въ 
этихъ  предметахъ.  При  семъ  им-Ью  честь  представить  сл-Ь- 
дующхе  документы:  1)  метрическое  свид-Ьтельство  изъ  туль- 

ской консистор1и,  2)  коти  съ  постановлешя  тульскаго  дво- 
рянскаго  депутатскаго  собрашя.  Августа  3-го  дня  1844  года. 
Къ  сему  прошешю  означенный  выше  проситель  графъ  Левъ 
Николаевичъ  руку  приложилъ». 

На  прошенш  отм'Ьтка: 
«Под.  4  авг.  1844  г.  Допустить  къ  дополнительному 

испыташю.    4  августа  1844  года.    Ректоръ  Лобачевск1й». 

Когда  именно  и  съ  какимъ  усп'Ьхомъ  держалъ  Левъ 
Николаевичъ  этотъ  дополнительный  экзаменъ,  —  неиз- 

в'Ьстпо.  Во  всякЮ'Мъ  случа'Ь  на  этотъ  разъ  д'кло  обошлось 
благополучно,  такъ  какъ  внизу  прошешя  Льва  Нико- 

лаевича подписано  опред'Ьлеше: 

«Толстого  принять  въ  университетъ  студентомъ  свое- 
коштнаго  содержашя,  по  разряду  арабско-турецкой  словес- 
ности». 

Итакъ,  Левъ  Николаевичъ  въ  университет^^.  Но 
тамъ  проводить  онъ  лишь  учебное  время,  живетъ  же 
онъ  въ  дом^Ь  своей  тетки  Юшковой  и  враш,ается  въ 
кругу  ея  знакомыхъ.  Что  же  это  была  за  среда  и 
какъ  могла  она  влаять  на  юношу? 

Въ  воспоминанхяхъ  Загоскина  о  студенческой  жи- 

9    Бирюковъ,  л.  Н.  Толстой    I  129 



зни  Льва  Николаевича  Толстого  говорится,  что  среда, 
въ  которой  вращался  въ  Казани  Левъ  Ыиколаевргчъ, 
была  средой  развращающей,  и  что  Левъ  Николаевичъ 
долженъ  быль  инстинктивно  чувстювать  протестъ,  но 

но  зам'Ьчан1ю,  сд'Ьланному  Львомъ  Николаевиче^гь  при 
просмотр^^  этой  рукописи,  д'Ьло  было  не  такъ: 

«Никакого  протеста,  —  говорить  онъ,  —  я  не 
чувствовалъ,  а  очень  любилъ  веселиться  въ  казанскомъ, 

тогда  очень  хорошемъ,  обществ^Ь»  1) . 
Перечисляя  дал'Ье  въ  своей  стать']Ь  различный  не- 

благопр1ятныя  обстоятельства  жизни  Льва  Николаевича, 

Загоскинъ  выражаетъ  удивлен1е  нравственной  спл'Ь  Льва 
Николаевича,  сум^^вшей  устоять  противъ  всЬхъ  этихъ 

соблазновъ.  На  это  Левъ  Николаевичъ  д'Ьлаетъ  сл^,- 
дующее  зам^Ьчан^е: 

«Напротивъ,  очень  благодаренъ  судьб1^  за  то,  что 

первую  молодость  провелъ  въ  сред^^,  гд'Ь  можно  было 
смолоду  быть  молодымъ,  не  затрогивая  непосильныхъ 
вопросовъ  и  живя  хоть  и  праздной,  роскошной,  но  не 

злой   жизнью»  2), 
Вотъ  характеристика  перваго  учебнаго  сезона,  д1^- 

лаемая  Загоскинымъ: 

«Зимшй  сезонъ  1844 — 45  гг.,  когда  Левъ  Нико- 
лаевичъ Толстой  въ  качестве  «молодого  челов^^ка»  сталъ 

уже  вы'Ьзжать  въ  св'Ьтъ,  былъ  еще  бол'Ье  шуменъ.  Балы 
то  у  губернатора,  то  у  предводителя,  то  въ  женскомъ 

Род1оновскомъ  институт'^,  гд'Ь  съ  особенною  любовью 
культивировала  ихъ  начальница,  Е.  Д.  Загоскина,  част- 

ные танцовальные  вечера,  маскарады  въ  дворянскомъ 

собраши,  спектакли,  живыя  картины,  концерты  безпре- 
рывною  цФ.пью  сл'Ь довали  одни  за  другими.  Въ  каче- 
ств^Ь  родовитаго,  титулованнаго  молодого  челов11ка,  сь 

^)  Зам-Ьчаьпе  Льва  Николаевича,  сд-Ьланпое  имъ  при  про- 
смотр-Ь  рукописи. 

2)  То  же. 
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хорошими  м'Ьстиыми  связями,  внука  бывшаго  губерна- 
тора п  выгоднаго  жениха  въ  ближайшемъ  будущемъ, 

Левъ  Николаевить  былъ  везд^^  желаннымъ  гостемъ.  Ка- 
занск1е  старожилы  помнятъ  его  на  всЬхъ  балахъ,  ве- 
черахъ  и  великосв'Ьтскпхъ  собранхяхъ,  всюду  пригла- 
итаемымъ,  всегда  танцующтгь,  но  далеко  не  св'Ьтскимъ 
дамскимъ  угодникомъ,  какими  были  друг1е  его  сверст- 

ники «студенты- аристократы»;  въ  нелгь  всегда  наблю- 
дали какую-то  странную  угловатость,  заст'Ьнчивость; 

онъ,  видимо,  сгЬснялся  тою  ролью,  которую  его  за- 
ставляли играть  и  къ  которой  уо1еп8-по1епз  обязывала 

его  пошлая  обстановка  его  казанской  жизни»  ̂ ). 
Все  это,  конечно,  дурно  вл1Яло  на  учебныя  заня- 

т1я,  и  первыя  полугодичный  испытан1я  оказались  не 

вполн'Ь  удачными,  какъ  о  томъ  свид^^тельствуетъ  экза- 
менад1онная  в^Ьдомость,  приводимая  Загоскияымъ: 

Усп-Ьхи  Прилешан1е 

Церковная  библейская  истор1я   .3   2 
Истор1я  общей  литературы  ...    не  явился 
Арабсмй  языкъ   2   2 
Французск1й  языкъ   5   3 

Эта  неудача  не  изм'Ьнила  образа  жизни  Льва  Ни- 
колаевича, и  онъ,  продолжая  веселую  св^Ьтскую  жизнь, 

участвуетъ  на  маслениц'Ь  вм'Ьст^Ь  съ  братомъ  своимъ 
Серг'Ьемъ  въ  двухъ  любительскихъ  спектакляхъ  съ 
благотворительной  ц'Ьлъю,  и  исполняетъ  свою  роль  съ 
больпшмъ  усп-Ьхомъ. 

Въ  «Казанскихъ  Губернскихъ  В'Ьдомостяхъ»  1845 
года  есть  зам'Ьтка  о  томъ,  что  упомянутый  спектакль 
«прошелъ  такъ  отчетисто,  такъ  прелестно,  что  во  мно- 
гпхъ  м^Ьстаxъ  зрители  забывали,  что  передъ  ними  ис- 

кусство сценическое,   а  не  сама  жизнь». 

Казанская  газетная   хроника   ув'Ьков'Ьчила  и  дру- 

^)  Графъ  Л.  Н.  Толстой  и  его  студенчесше  годы.  Н.  П. 
Загоскина.    «Истор.  В-Ьстн.».    Январь  1894  г. 
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гое  выступлеше  Л.  Н-ча  въ  1846  г.  Онъ  принималъ 
учаспе  въ  живыхъ  картинахъ,  поставленныхъ  въ  ак- 
товомъ  зал'Ь  Казанскаго  университета,  въ  пользу  двухъ 
б'Ьдныхъ  воспитанницъ  м'Ьстнаго  Род1оновскаго  инсти- 

тута. Въ  Л'в  18  «Казанскихъ  Губернскихъ  В'Ьдомостей» 
за  1846  г.  мы  читаемъ:  .  .  .  «Стечете  публики  было 

самое  многочисленное,  невиданное  досел'Ь;  ни  одинъ  кон- 
церть,  дажю  волшебный  смычокъ  Серве,  не  привлекалъ 
столько  посЬтителей,  и  обширнал  университетская  зала 

не  могла  вм'Ьстить  въ  себ'Ь  всЬхъ  зрителей».  Л.  Н.  Тол- 
стой фигурировалъ  въ  одной  изъ  19  живыхъ  картинъ. 

Картина  называлась  «Предложен1е  жениха».  Вотъ  какъ 
пер1еда1етъ  ея  содержаше  газетный  хроникеръ  :  «Оркестръ 
играетъ:  «Ну,  Карлушка,  не  робМ!  .  .»  Старикъ-рыбакъ 
поймалъ  въ  свои  сЬти  молодца  и  представляетъ  его 

своей  дочери.  Простакъ-д'Ьтина  (графъ  Л.  Н.  Толстой) 
почтительно  вытянулся,  закинувъ  руки  за  спину:  онъ 
рисуется .  .  .  Отецъ  взялъ  его  за  подбородокъ  и  съ 

простодушно-хитрою  улыбкой  посматриваетъ  на  дочку, 
которая  въ  смуш;ети  потупила  свои  взоры».  «Эффектъ 
этой  картины  былъ  необычайный»,  добавляетъ  описан1е. 
Раза  три  требовали  ея  повторен1я,  и  долго  не  умолкалъ 
громъ  рукоплескашй.  «Лучше  всЬхъ  былъ  въ  этой 

картин^Ь  А.  А.  де-Планьи  (лекторъ  французскаго  языка); 
чрезвычайно  наивенъ  былъ  также  и  жеяихъ,  графъ  Л.  Н. 
Толстой». 

Результатомъ  всего  этого  было  то,  что  Левъ  Ни- 
колаевичъ  не  выдержалъ  переходнаго  экзамена,  и  ему 
пришлось  бы  остаться  на  второй  годъ  на  тодгь  же  курсЬ. 
Самъ  онъ  такъ  разсказываетъ  объ  этомъ  несчастномъ 
экзамен'Ь: 

«Первый  годъ  я  былъ  не  перепуш,енъ  изъ  перваго 

на  второй  курсъ  профессоромъ  русской  истор1и  Ива- 
новымъ,  поссорившимся  передъ  т'Ьмъ  съ  моими  домаш- 
1ШМИ,  несмотря  на  то,  что  я  не  пропустилъ  ни  одной 

лекц1и  и  зналъ  русскую  исторш;  кром'Ь'  того,  за  еди- 
гз2 



.ницу  въ  н']Ьмецкомъ  язык'Ь,  поставленную  т'Ьмъ  же  про- 
фессоромъ,  несмотря  на  то,  что  я  зналъ  н'Ьмецк1й  языкъ 
несравненно  лучше  вс'Ьхъ  студентовъ  нашего  курса»  1). 

Но  Левъ  Николаевичъ  не  захот'Ьлъ  остаться  на 
второй  годъ  на  томъ  же  курсЬ  и  подалъ  прошенхе 

о  перевод'^  его  на  другой  факультетъ,  а  именно  на 
юридическ1й,  что  и  было  исполнено. 

Зимнш  сезонъ  1845 — 46  годовъ  открылся  празд- 
нествомъ  по  случаю  двухдневнаго  (14 — 16  октября)  пре- 
быван1я  въ  Казани  герцога  Максимилиана  Лейхтенберг- 
скаго,  которому  зд'Ьсь  устроенъ  быль  восторженный 
пр1емъ. 

Львомъ  Николаевичемъ  сд'Ьлана  зд'Ьсь  такая  за- 
м']^тка:  «Въ  конц'Ь  этого  года  я  въ  первый  разъ  сталъ 
серьезно  заниматься  и  нашелъ  въ  этомъ  даже  н'Ькоторое 
удовольств1е.  Сверхъ  факультетскихъ  предметовъ,  изъ 

которыхъ  энциклопед1я  права  и  уголовное  право  заин- 
тересовали меня  (н'Ьмецъ  профессоръ  Фогель  на  лек- 

Ц1яхъ  устраивалъ  собесе дован1я,  и,  помню,  очень  заин- 
тересовавшее меня,  о  смертной  казни);  сверхъ  факуль- 

тетскихъ предметовъ  Мееръ,  профессоръ  гражданскаго 

права,  задалъ  мн'Ь  работу:  сравнить  «Езрп!  (1е8  1о18» 
Моп1:е8ди1еи  2)  съ  «Наказомъ»  Екатерины,  и  эта  работа 
очень  заняла  меня»^). 

Переходные  майск1е  экзамены  1846  г.  сданы  были 

Львомъ  Николаевиче^гь  удовлетворительно.  Онъ  полу- 
лилъ  на  этихъ  экзаменахъ  одну  пятерку  изъ  логики  и 
психолог1и,  три  четверки:  изъ  энциклопедьи  права,  исто- 
рш  римскаго  права  и  латинскаго  языка,  и  четыре 

тройки:  изъ  всеобш,ей  и  русской  исторш,  теор1и  красно- 

^)   Поли.  собр.  сочинен1й  Л.   Н.   Толстого.      Изд.  10-е. 
Москва.  1897  г.     Т.  IV,  стр.  14. 

2)  «Духъ  законовъ».    Монтескье. 

3)  Вставка,  сд'Ьланная  Львомъ  Николаевичемъ  при  про- 
смотр^Ь  рукописи. 
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р-Ьчхя  и  н%ме1;каш  языка,  три  пятерки  за  иоведен1е. 
Среднш  выводъ  по.тгучился  три,  и  Левъ  Никола^еви^п, 
былъ  удостоенъ  перевода  на  второй  курсъ. 

Въ  этомъ  же  году  Льва  Николаевича  постигла  ад- 
министративиЗлЯ  кара.  Онъ  былъ  посажеяъ  въ  кар- 
церъ  за  непос'Ьщенхе  лекц1н  истор1и.  Эпизодъ  этотъ 
описанъ  въ  воспоминашяхъ  Назарьева,  его  товаррпда 
по  упиверсптету,  но  весьма  не  точно,  хотя  разговоръ. 

описанный  Назарьевымъ,  и  ссотв'Ьтствуетъ  действитель- 
ности. Пользуясь  замечан1ями  Льва  Николаевича,  воз- 

становляемъ  этотъ  эпизодъ  въ  бол'Ье  правдиво^гь  вид^. 
Левъ  Николаевичъ  былъ  посаженъ  въ  карцеръ  и 

сид'Ьлъ  не  въ  аудиторхи,  какъ  пишетъ  Назарьевъ,  а 
въ  карцер'Ь  со  сводами  и  жел'Ьзными  р'Ьшетками.  Вм^- 
ст'Ь  со  Львомъ  Николаевичемъ  сид^^лъ  его  товарищъ. 
Левъ  Николаевичъ  принесъ  съ  собой  въ  карцеръ  спря- 

танную въ  голенище  сапога  св'Ьчку  и  подсв^чяикъ, 
и  они  провели  очень  пр1ятно  день  или  два. 

Ку^шръ,  рысакъ,  лакей  и  т.  д.  —  все  это  надо 
отнести  къ  Боображенш  Назарьева.  Разговоръ  же, 
переданный  имъ,  правдоподобенъ,  и  мы  приводимъ  его 
изъ  статьи  Назарьева: 

«Помню,  —  говоритъ  Назарьевъ,  —  зам'Ьтивъ,  что 
я  читаю  «Демона»  Лермонтова,  Толстой  иронически  от- 

несся къ  стихамъ  вообще,  а  потомъ,  обратившись  къ 

лежавшей  возл'Ь  меня  истор1и  Карамзгша,  напустился  на 
исторпо,  какъ  на  самый  скучный  и  чуть  ли  не  безполез- 
ный  предметъ. 

« —  Истор1я,  —  рубилъ  онъ  съ  плеча,  —  это  не 
что  иное,  какъ  собраше  басеьгь  и  безполезныхъ  мело- 

чей, пересыпанныхъ  массой  ненужныхъ  цифръ  и  соб- 
ственныхъ  именъ.  Смерть  Игоря,  зм'Ья,  ужалившая 
Олега,  —  что  же  это,  какъ  не  сказки,  и  кому  нужно 
знать,  что  второй  бракъ  1оанна  на  дочери  Темрюка  - 
совершился  21  августа  1562  года,  а  четвертый,  на 

Анне  Алекс^евн'Ь   Колтовской,   въ   1572  году,    а  в'Ьдь 
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отъ  меня  треоуюгь,  чтооы  в  задолонлъ  все  это,  а  не 
знаю,  такъ  ставятъ  единицу.  А  какъ  пишется  истор1я? 

Все  пригоняется  къ  пзв'Ьстной  м'Ьрк'Ь,  измышленной 
историкомъ.  Грозньш  царь,  о  которомъ  въ  настояш,ее 
время  читаетъ  профессоръ  Пвановъ,  вдругъ  съ  1560 

года  изъ  доброд'Ьтельнаго  и  мудраго  превращается  въ 
безсмысленнаго,  свир-Ьпаго  тирана.  Какъ  и  почему, 
объ  это>гь  уже  не  спрашивайте  ...  —  приблизительно 

въ  тако^гь  род'Ь  разсуждалъ  мой  собесЬдникъ.  Меня 
сильно  озадачила  такая  р^Ьзкость  сужден1й,  т-Ьмъ  бо- 
сТЬе,  что  я  считалъ  истор1ю  сюшгь  любимымъ  пред- 
метомъ». 

«ЗагЬмъ  вся  неотразимая  для  меня  сила  сомн'Ьн1й 
Толстого  обрушилась  на  университетъ  и  университет- 

скую науку  вообш;е.  «Храмъ  н.аукъ»  уже  не  сходилъ 

съ  его  языка.  Оставаясь  неизм'Ьнно  серьезньвгь,  ояъ 
въ  такомъ  см'Ьшномъ  вид^^  рисова.ть  портреты  нашихъ 
профессоровъ,  что  при  всемъ  желан1и  остаться  равно- 
душнымъ  я  хохоталъ,  какъ  пом'Ьшанный. 

« —  А  между  т'Ьмъ,  —  заключи.ть  Толстой,  —  ла1 
съ  вами  въ  прав'Ь  ожидать,  что  вьшде^^ь  изъ  этого 
храма  полезными,  знающшга  людьми.  А  что  вынесемъ 

мы  изъ  университета?  Подумайте  и  отв'Ьчайте  по  со- 
в'Ьсти.  Что  вынесемъ  мы  изъ  этого  святилиш;а,  воз- 

вратившись во-свояси,  въ  деревню?  На  что  будемъ 
пригодны,  кому  нужны?  —  настойчиво  допрашивалъ 
Толстой. 

«Въ  этихъ  разговорахъ  провели  всю  ночь. 
«Едва  забрезжилось  утро,  какъ  дверь  отворилась, 

—  вошелъ  вахмистръ  и,  раскланявшись,  объявилъ,  что 
мы  свободны  и  можемъ  расход1ггься  по  домамъ. 

«Толстой  нахлобучилъ  фуражку  на  глаза,  завер- 
нулся въ  шинель  съ  бобрами,  слегка  кивнулъ  мн^^  го- 
ловой, еще  разъ  р^тнулъ  храмъ  и  скрылся  въ  сопро- 

вождсн1и  своего  слуги  и  вах^шстра.  Я  тоже  посп'Ьшилъ 
выбраться  и  вздохнулъ  во  всю  грудь,  отд'Ьлавшись  огь 
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своего  собесЬдника  и  очутившись  на  мороз']^,  среди  без- 
людно'й,  только-что  просыпавшейся  улицы. 

«Отяжел^Ьвшая,  точно  посл'Ь  угара,  голова  была 
переполнена  никогда  еш,е  не  забиравшимися  въ  нее 

сомн'Ьнхями  и  вопросами,  нав'Ьянньвш  страннымъ,  р'Ь- 
шительпо  непонятнымъ  для  меня,  товариш,елгь  по  за- 
ключен1ю»  1) . 

Начало  1846 — 47  учебнаго  года  внесло  изм'Ьнен1я 
въ  услов1я  вн^Ьшней  жизни  братьевъ  Серг^Ья,  Дмитр1я 

и  Льва  Толстыхъ.  Оставивъ  домъ  своей  тетушки  Пе- 
лагеи  Ильиничны  Юшковой,  они  стали  жить  на  част- 

ной квартир'Ь,  въ  дом1^,  бывшемъ  тогда  Петонди,  а 
нын-Ь  прхшадлежащемъ.  Ложкинской  городской  обще- 

ственной богад^Ьльн^§.  Зд^^сь  они  занимали  пять  ком- 

натъ  въ  верхнемъ  этаж'Ь  каменнаго  флигеля,  до  сихъ 
поръ  находяпдагося  во  двор'Ь  этого  дома  и  въ  насто- 
яш,ее  время  занимаемаго  однимъ  изъ  отд'Ьлен1й  бога- 
д'Ьльни. 

Въ  январ'Ь  1847  года  Левъ  Николаевичъ  еще  разъ 
явился  на  полугодичные  экзамены,  но  не  держалъ  вс'Ьхъ 
и  видимо  относился  къ  нимъ,  какъ  къ  пустой  формаль- 

ности. В'Ьроятно,  въ  голов'Ь  его  уже  создался  планъ 
оставлен1я  университета.  И  вскор^^,  тотчасъ  посл'Ь  пас- 
хальныхъ  каникулъ,  онъ  подалъ  прошен1е  объ  уволь- 
ненш  его  изъ  университета. 

Вотъ  содержан1е  этого  прошенхя,  приводимаго  въ 
воспоминан1яхъ  Загоскина: 

«Его  Превосходительству  г.  ректору  Императорскаго 

Казанскаго  университета,  д-Ьйствительному  статскому  сов-Ьт- 
нику  и  кавалеру  Ивану  Михайловичу  Симонову 

своекоштнаго  студента  2-го  курса  юридическаго 
факультета,  графа  Льва  Николаевича  Толстого 

Прошен1е 
По   разстроенному   здоровью  и  домашнимъ   обстоятель- 

1)  В.  Н.  Назарьевъ.    «Жизнь  и  люди  былого  времени». 
«Историч.  В-Ьстн».  1890  г.  Ноябрь. 
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ствамъ,  не  желая  бол-Ье  продолжать  курса  наукъ  въ  универ- 
ситет-Ь,  покорн-Ьйше  прошу  Ваше  Превосходительство  сд^^- 
лать  зависящее  отъ  васъ  распоряжете  объ  исключеши  меня 

изъ  числа  студентовъ  и  о  выдач-Ь  мн-Ь  всЬхъ  моихъ  докумен- 
товъ.  Къ  сему  прошешю  руку  приложилъ  студентъ  графъ 
Левъ  Толстой.    Апр-Ьля  12-го  дня  1847  года». 

Всл'Ьдъ  за  этимъ  состоялось  опред'Ьлеше  правле- 
н1я:  «Толстого  изъ  списковъ  студентовъ  исключить  и 

составить  о  бытности  въ  университет'^  свид'ЬтельстБО». 
Въ  д'Ьлахъ  университетскаго  архива  сохранился  и 

дубликатъ  самого  свид'Ьтельства,  выданнаго  графу  Льву 
Николаевичу  Толстому.  Это  свид^^тельство  любопытно 

въ  томъ  отношенш,  что  въ  немъ  тонко  обойдены  уни- 
верситетск1я  неудачи  Льва  Николаевича  и  совершенно 

замолчены  причины,  всл'Ьдствхе  которыхъ  онъ  былъ  оста- 
вленъ  на  первомъ  курсЬ  восточнаго  отд'Ьленхя.  Вотъ 
что  гласитъ  его  свид'Ьтельство: 

«Объявитель  сего,  графъ  Левъ  Николаевичъ  сынъ  Тол- 
стой, получивъ  первоначально  домашнее  образоваше  и  вы- 

державъ  въ  предметахъ  полнаго  гимназическаго  курса  под- 
лежащ1й  экзаменъ,  принятъ  былъ  въ  студенты  Казанскаго 
университета  по  разряду  арабско-турецкой  словесности,  въ 
первый  курсъ,  но  съ  какими  усп-Ьхами  въ  ономъ  курсЬ  обу- 

чался —  неизв-Ьстно,  потому  что  на  годичный  испыташя  не 
явился,  почему  и  оставленъ  былъ  въ  томъ  же  курсЬ,  и  на 

основанш  разр-Ьшешн  г.  управляющаго  казанскимъ  учебнымъ 
округомъ  отъ  13-го  сентября  1845  года,  №  3919,  изъ  разряда 
арабско-турецкой  словесности  перем'Ьщенъ  въ  первый  курсъ 
юридическаго  факультета,  въ  коемъ  обучался  съ  усп-Ьхами: 
по  логик-Ь  и  психолог1и  —  отличными;  энциклопедш  права, 
истор1и  римскаго  права  и  латинскому  языку  —  хорошими; 
всеобщей  и  русской  истор1и,  теор1и  краснор'Ьчхя  и  н-Ьмецкому 
языку  —  достаточными;  переведенъ  былъ  во  второй  курсъ, 
но  съ  какими  усп-Ьхами  обучался  въ  ономъ  курс-Ь  —  неиз- 
в-Ьстно,  потому  что  годичныхъ  испытан1й  еще  не  было.  По- 
ведешя  онъ.  Толстой,  во  время  бытности  въ  университет^^ 
былъ  отличнаго.  Нын-Ь  же,  согласно  прошешю,  поданному 
12-го  текущаго  апр-Ьля,  по  разстроенному  здоровью  и  теку- 
щимъ  обстоятельствамъ,  изъ  университета  уволенъ,  почему 
онъ,  гр.  Толстой,  какъ  не  окончивш1й  полнаго  курса  универ- 
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ситетскихъ  наукъ,  не  можетъ  пользоваться  правами,  присво- 
енными д'Ьйствительнымъ  студентамъ  а  на  основан1и  590  ст. 

III  тома  Свода  Законоръ  (изд.  1842  года)  при  поступлети 
въ  гъажданскую  службу  сравнивается  въ  преимуществахъ 
по  чинопроизвдству  съ  лицами,  апо лучившими  образоваше 
въ  среднихъ  учобныхъ  заведен1яхъ,  и  принадлежитъ  ко  вто- 

рому разряду  гражданскихъ  чиновниковъ.  Въ  удостов'Ьреше 
чего  и  дано  ему,  графу  Льву  Толстому,  с1е  свид-Ьтельстро 
изъ  правлен1я  Казанскаго  университета,  за  надлежащимъ 
подписашемъ  и  приложешемъ  казенной  печати,  на  основан1и 

высочайше  дарованной  Казанскому  ^''ниверситету  грамоты  на 
простой  бумаг'Ь». 

«Левъ  Николаевичъ  сп'Ьшилъ  вы'Ьздомъ  изъ  Ка- 
зани, —  лишетъ  въ  свопхъ  воспомпнан1яхъ  Загоскинъ, 

—  и  не  сталъ  даже  дожидаться  окончан]я  его  бра- 

тьями Серг'1§емъ  и  Дмитрхемъ  выпускныхъ  университет- 
скихъ  экзаменовъ.  Наступилъ  день  отъ^^зда  Льва  Ни- 

колаевича въ  Москву,  черезъ  которую  онъ  долженъ 

былъ  'Ьхать  въ  свою  Ясную  Поляну.  Въ  квартиру 
графовъ  Толстыхъ,  во  флигел'Ь  дома  Петонди,  собра- 

лась небольшая  кучка  студентовъ,  желавшихъ  прово- 
дить Льва  Николаевича  въ  далек1й  и  трудный,  по  усло- 

в1ямъ  сообщен1я  того  времени,  путь;  одинъ  изъ  прово- 
жавшихъ,  разсказывавш1й  мн'Ь  объ  этомъ,  до  сихъ  поръ 
здравствуетъ  въ  Казани.  Какъ  водится,  за  огь'Ьзжа- 
ющаго  выпили,  насказавъ  ему  всякаго  рода  пожелан1Й. 

Товаршци  проводили  Льва  Николаевича  до  перевоза  че- 

резъ Казанку,  которая  находилась  въ  полномъ  разлив'Ь, 
и  зд'Ьсь  въ  посл'Ьднхй  разъ  отдали  ему  проща^пьяое 
ц1^лован^е»  1) . 

Мало  осталось  сл^Ьда  въ  Казанскомъ  университет'Ь 
о  пребыван1и   тамъ  Льва  Николаевича  Толстого. 

Недавно  пос^^тивш^й  этотъ  университетъ  князь  Дм. 

Дм.  Оболенск1и  сообщилъ  ми^Ь,  что  въ  аудиторхи,  гд'Ь 
Левъ  Николаевичъ  слушалъ  лекц1и,  на  жел^Ьзной  доск1^ 

^)  Н.  П.  Загоскинъ.    «Гр.  Л.  Н.  Толстой  и  его  студен- 
ческ1е  годы».   «Историч.  В'Ьстникъ».    Январь  1894  г.  Стр.  123. 
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осталась  надпись:  «Графъ  Левъ  Николаевичъ  Толстой», 

несомн'Ьнно  нацарапанная  са^гамъ  Львомъ  Николаеви- 
чемъ,  во  время  слушашя  лекцШ  на  м'Ьст^^,  гд^^  онъ 
сид'Ьлъ  всегда.  Нацарапана  или  гвоздемъ  или  ножомъ. 
Кажется,  это  единственный  памятникъ  о  Льв'Ь  Николае- 
вич'Ь  въ  Казансколгъ  универсптет'Ь. 

Н'Ьмецшй  б1ографъ  Льва  Николаевича,  Лёвен- 
фельдъ,  спросилъ  у  него,  будучи  въ  Ясной  Полян'Ь, 
почему  онъ,  при  его  всегда  присущей  ему  неутомимой 

жажд'Ь  знан1я,  оставилъ  университетъ. 
« —  Да  въ  этомъ-то,  —  отв^^чалъ  графъ,  —  мо- 

жетъ  быть,  и  заключается  самая  главная  причина  моего 
выхода  изъ  университета.  Меня  мало  интересовало, 
что  читали  наши  учителя  въ  Казани.  Сначала  я  оъ 
годъ  занимался  восточными  языками,  но  очень  мало 

усп'Ьлъ.  Я  горячо  отдавался  всему,  читалъ  безконеч- 
ное  количество  книгъ,  но  все  въ  одномъ  и  тодгь  же 

направленш.  Когда  меня  заинтересовывалъ  какой-ни- 
будь вопросъ,  то  я  не  уклонялся  отъ  него  ни  вправо, 

ни  вл'Ьво  и  старался  познакомиться  со  вс'Ьмъ,  что  могло 
бросить  св'Ьтъ  именно  на  этотъ  одинъ  вопросъ.  Такъ 
было  со  мной  и  въ  Казани»!). 

То  же  высказалъ  Левъ  Николаевичъ  и  въ  сл'Ь- 

дующемъ  зам'Ьчанш: 
«Причинъ  выхода  моего  изъ  университета  было  дв'Ь: 

1)  что  братъ  кончилъ  курсъ  и  уЬзжалъ;  2)  какъ  это 
ни  странно  сказать,  работа  съ  «Наказомъ»  и  «Езрп!  с1е8 

1о18»2)  (она  и  теперь  есть  у  меня)  открыла  мн'Ь  новую 
область  умственнаго  самостоятельнаго  труда,  а  универ- 

ситетъ съ  своими  требованхями  не  только  не  сод^^й- 
ствовалъ  такой  работ'Ь,  но  м'Ьшалъ  ей»^). 

^)  К.  Ьд\уеп!е1(1.  «ОезргасЬет!!;  ип(1  йЬегТо151;о1».  Ьехрг!^. 
2)  «Ду^ъ  законовъ». 
*)  Вставка,  сд'Ьланная  Л.  Н.  Толстымъ  при  просмотр'Ь 

рукописи. 
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Какъ  выше  было  сказано,  одновременно  со  Львомъ 

Николаевпчемъ  слушали  университетски  курсъ  и  стар- 
Ш1е  его  братья:  Николаи,  СергМ  и  Дмитр1й.  О  пер- 
выхъ  двухъ  Левъ  Николаевичъ  вспоминаетъ,  разсказы- 
вая  событ1я  изъ  своей  д'Ьтской  жизни,  пом'Ьш,енныя  нами 
въ  своемъ  м1^ст^^.  Воспоминанья:  же  О'  брат-Ь  Дмитр1и, 
характеръ  котораго  бол'Ье  р'Ьзко  проявился  въ  пору 
его  студенчества,  мы  пом'Ьш;аемъ  зд'Ьсь,  такъ  какъ  въ 
нихъ  Левъ  Николаевичъ  даетъ  намъ  н'Ьсколько  драго- 
ц^^нныxъ  чертъ  того  времени: 

«Митенька  —  годомъ  старше  меня.  Больш1е  чер- 
ные, строг1е  глаза.  Почти  не  помню  его  маленькимъ. 

Знаю  только  по  разсказамъ,  что  онъ  въ  д'Ьтств'Ь  былъ 
очень  капризенъ;  разсказывали,  что  на  него  находили 
так1е  капризы,  что  онъ  сердился  и  плакалъ  за  то,  что 
няня  не  смотритъ  на  него;  пото^гь  такъ  же  злился  и 

кричалъ,  что  няня  смотритъ  на  него.  Знаю  по  раз- 
сказамъ, что  маменька  очень  мучилась  съ  нимъ.  01гь 

былъ  ближе  мн'Ь  по  возрасту,  и  мы  больше  играли  съ 
нимъ,  но  я  не  такъ  любилъ  его,  какъ  л1обилъ  Сережу 
и  какъ  любилъ  и  уважалъ  Николеньку.  Мы  жили 

съ  нимъ  дружно,  не  помню,  чтобы  ссорились.  Веро- 
ятно, ссорились  и  даже  дрались,  но,  какъ  это  бываетъ 

у  д'Ьтей,  эти  драки  не  оставили  ни  мал'Ьйшаго  сл'Ьда, 
и  я  любилъ  его  простой,  ровной,  естественной  лю- 

бовью и  потому  не  зам'Ьчалъ  ея  и  не  помню  ея.  Я 
думаю,  даже  знаю,  потому  что  испыталъ  это,  особенно 

въ  д^^тств'Ь,  что  любовь  къ  людямъ  есть  естественное 
состоян1е  души  или,  скор'Ье,  естественное  отношен1е 
ко  всЬмъ  людямъ,  и  когда  оно  такое,  его  не  зам'Ьчаешь. 
Оно  замечается  только  тогда,  когда  не  любишь  (не 

не  любишь,  а  боишься  кого-нибудь.  Такъ  я  боялся 
нищихъ,  боялся  одного  Волконскаго,  которь|й  ш,ипалъ 
меня;  больше,  кажется,  никого),  и  тогда,  когда  осо- 

бенно любишь,  какъ  я  любилъ  тетеньку  Татьяну  Але- 
ксандровну, брата  Сережу,  Николеньку,  Васил1я,  няню 
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Исаевну,  Пашеньку.  Ребенкомъ  я  ничего  особеннаго, 

кроьгЬ  д'Ьтскаго  веселья,  не  помню  о  немъ.  Особенно- 
сти его  проявились  и  памятны  мн'Ь  уже  въ  Казани, 

куда  мы  пере'Ьхали  въ  40-агь  году,  и  ему  было  13  л'Ьтъ. 
До  этого  въ  Москв'Ь,  я  помню,  что  онъ  не  влюблялся, 
какъ  я  и  Сережа,  не  любилъ  особенно  ни  тандевъ, 

ни  военныхъ  зр^Ьлищъ,  о  которыхъ  разскажу  я  посл'Ь, 
и  учился  хорошо,  усердно.  Помшо,  учитель,  студентъ 

Поплонск1й,  дававшШ  намъ  уроки,  опред'Ьлялъ  по  от- 
ношенш  къ  учен1ю  насъ  трехъ  братьевъ  такъ:  Серг'Ьй 
—  и  хочетъ  и  можетъ,  Дмптр1й  —  хочетъ,  но  не  мо- 
жетъ  (это  была  неправда)  и  Левъ  —  и  не  хочетъ  и 
не  можетъ.  Я  думаю,  что  это  была  совершенная  правда. 

«Такъ  что  настояш,1я  воспоминан1я  мои  о  Митень- 
к'Ь  начинаются  съ  Казани.  Въ  Казани  я,  подражав- 
ш1й  всегда  Сереж1Ь,  началъ  развращаться  (тоже  посл'Ь 
разскажу).  Не  только  съ  Казани,  но  и  еш,е  прежде 

я  занимался  своей  наружностью:  старался  быть  св'Ьт- 
скимъ,  сотте  11  ̂ з^и^.  Ничего  этого  не  было  и  сл'Ьда 
въ  Митеньк'Ь;  кажется,  онъ  никогда  не  страдалъ  обыч- 

ными отроческими  пороками.  Онъ  всегда  былъ  серье- 
зенъ,  вдумчивъ,  чистъ,  р'Ьшителенъ,  вспыльчивъ,  и  то, 
что  д^^лалъ,  доводплъ  до  пред'Ьловъ  своихъ  силъ.  Ко- 

гда съ  нимъ  случилось,  что  онъ  проглотилъ  ц'Ьпочку, 
онъ,  сколько  помню,  не  особенно  безпокоился  о  по- 
сл^^дств^яxъ  этого,  тогда  какъ  про  себя  помню,  какой 

я  испыталъ  ужасъ,  когда  проглотилъ  косточку  фран- 
цузскаго  чернослива,  который  дала  мн'Ь  тетенька,  и 
какъ  я  торжественно,  какъ  бы  передъ  смертью,  объ- 
явилъ  ей  объ  этомъ  несчастьи.  Помню  еще,  какъ  мы 
ката.тгась  маленькими  на  салазкахъ  съ  крутой  горы  мимо 

закутъ  (какъ  весело  было!)  и  какой-то  про'Ьзжш,  вм'Ь- 
сто  того,  чтобы  'Ьхать  по  дорог^Ь,  по'Ьхалъ  на  своей 
тройк11  на  эту  гору.  Кажется,  Сережа  съдеревен- 
скимъ  мальчикомъ  раскатился  и,  не  удержавъ  салазки, 
попалъ  подъ  лошадей.    Ребята  выкарабкались  безъ  уши- 
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бовъ.  Тройка  въ"Ьхала  на  гору.  Мы  всЬ  были  заняты 
происшеств1емъ:  какъ  выл'Ьзъ  изъ-подъ  пристяжной, 
какъ  коренная  испугалась  и  т.  п.  Мптенька  же  (маль- 

чикъ  л^^тъ  9)  подошелъ  къ  про'Ьзжему  и  началъ  бра- 
нить его.  Я  помню,  какъ  меня  удивило  и  не  понра- 

вилось то,  что  онъ  сказалъ,  что  за  это,  чтобы  не 

см'Ьли  'Ьздить,  гд^^  н'Ьтъ  дороги,  стоить  на  конюшню 
отправить;  на  язык'Ь  того  времени  значило  —  выс^Ьчь. 

«Въ  Казани  начались  его  особенности.  Учился  онъ 

хорошо,  ровно,  писалъ  стихи  очень  легко;  помню,  пре- 
красно перевелъ  Шиллера  «Вег  1йп§Ип§  ат  ВасЬе»!), 

по  не  предавался  этому  занят1ю.  Мало  общался  съ 
нами,  всегда  былъ  спокоенъ,  серьезенъ  и  задумчивъ. 
Помню,  какъ  онъ  разъ  расшалился  и  какъ  девочки 
пришли  въ  восторгъ  отъ  этого,  и  ми1э  стало  завидно, 

и  я  подумалъ,  что  это  отъ  того,  что  онъ  всегда  се- 
рьезенъ. И  я  тоже  хот'Ьлъ  въ  этомъ  подражать  ему. 

Очень  глупая  была  мысль  у  опекунши-тетушки  дать 
намъ  каждому  по  мальчику  съ  т1^мъ,  чтобы  потомъ  это 
былъ  нашъ  преданный  слуга.  Митеньк^Ь  данъ  былъ 
Ванюша.  (Ванюша  этотъ  и  теперь  живъ).  Митенька 
часто  дурно  обращался  съ  нимъ,  кажется,  даже  билъ. 

Я  говорю:  кажется,  потому  'что  не  помню  этого,  а 
помню  только  его  покаян1я  за  что-то  передъ  Ванюшей 
:и   униженныя   просьбы   о   прощен1и. 

«Такъ  онъ  росъ  незам^^тно,  мало  общаясь  съ  людь- 

ми, всегда,  кром'Ь  какъ  въ  минуты  гн']Ьва,  тих1й,  се- 
рьезный, съ  задумчивыми,  строгими,  большими  карими 

глазами.  Оиъ  былъ  великъ  ростомъ,  худъ  довольно, 
силенъ  не  очень,  съ  длинными  и  большими  руками  и 

сутуловатой  спиной.  Особенности  его  начались  со  вре- 
мени вступл'ен1я  въ  университетъ .  Онъ  былъ  годомь 

моложе  Серг^Ья,  по  поступилъ  въ  унггеерситетъ  съ  нит> 
вмФэСгЬ   на  математическ1й  факультетъ  только  потому, 

^)  «Юноша  у  ручья». 
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что  старш1й  братъ  быль  математпкомъ.  Не  знаю,  какъ 
и  что  навело  его  такъ  рано  на  релтозную  жизнь, 

но  съ  перваго  же  года  университетской  жизни  это  на- 
чалось. Религюзныя  стремлены,  естественно,  напра- 

вили его  на  цер^ковную  жизнь,  и  онъ  предался  ей,  какъ 

онъ  все  д'Ьлалъ,  до  конца.  Онъ  сталъ  'Ьсть  постное, 
ходить  на  всЬ  церковный  службы  и  еще  строже  сталъ 
къ  себ'Ь  въ  жизни. 

«Въ  Митеньк'Ь,  должно  быть,  была  та  драгоц'Ьннал 
черта  характера,  которую  я  предполагалъ  въ  матери 
и  которую  зналъ  въ  Николеньк^  и  которой  я  былъ 

совершенно  л1Ш1енъ,  —  черта  совершеннаго  равноду- 
Ш1Я  къ  мн^^н^ю  о  себ'Ь  людей.  Я  всегда  до  самаго 
посл^дняго  времени  не  могъ  отд'Ьлаться  отъ  заботы 
о  мн^^н1и  людскомъ,  у  Митеньки  же  этого  совс'Ьмъ  не 
было.  Никогда  не  помню  на  его  лнц'Ь  той  сдерживае- 

мой улыбки,  которая  невольно  выступаетъ,  когда  васъ 
хвалятъ.  Всегда  помню  его  серьезные,  спокойные, 
грустные,  миндалеобразяые,  большхе  кар1е  глаза.  Съ 
Казани  только  мы  стали  обращать  на  него  внимате 
и  то  только  потому,  что,  тогда  какъ  мы  съ  Сережей 

приписывали  большое  значен1е  сотте  11  1аи1,  вн^Ьш- 
ности,  онъ  же  былъ  неряшливъ  и  грязенъ,  и  мы  осу- 

ждали его  за  это.  Онъ  не  танцовалъ  и  не  хот-Ьлъ 
этому  учиться,  студентомъ  не  'Ьздилъ  въ  св'Ьтъ,  но- 
силъ  одинъ  студенческхй  сюртукъ  съ  узкилгь  галсту- 
комъ,  и  смолоду  уже  у  него  появился  тикъ :  онъ  по- 
дергивалъ  головой,  какъ  бы  освобожда^ясь  отъ  узости 
галстука. 

«Особенность  его  первая  проявилась  во  время  пер- 

ваго гов'Ьн1я.  Онъ  гов'Ьлъ  не  въ  модной  университет- 
ской церкви,  а  въ  казематской  церкви.  Мы  жили  въ 

домф.  Горталова,  противъ  острога.  ,  Въ  острогЬ  тогда 

былъ  особенно  набожный  и  строг1й  священникъ,  ко- 
торый, какъ  н^Ьчто  непривычное,  д^^лалъ  то,  что  на 

Страстной  нед'Ьл^Ь  вычитывалъ  вс'Ь  евангел1Я,  какъ  это 
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полагалось,  и  службы  отъ  этого  продолжались  особенно 
долго.  Митенька  выстаивал ъ  пхъ  и  свелъ  знакомство 

со  священнпкю'мъ.  Церковь  острожнал  была  такъ  устро- 
ена, что  ощ'Ьлялжь  только  стеклянной  перегородкой 

съ  дверью  отъ  м'Ьста,  гд^^  стояли  колодники.  Одинъ 
разъ  одинъ  пзъ  колоднпковъ  что-то  хот'Ьлъ  передать 
причетникамъ:  св^чу  или  деньги  на  св'Ьчи;  никто  изъ 
бывшихъ  въ  церкви  не  захот-Ьлъ  взять  на  себя  это 
поручеше,  но  Митенька  тотчасъ  съ  своимъ  серьезнымъ 
лицомъ  взялъ  и  передалъ.  Оказалось,  что  это  было 
запрещено,  и  ему  сд^^лали  выговоръ;  но  онъ,  считая, 

что  такъ   надобно,    продолжалъ   д'Ьлать   то  же   самое. 
«Мы,  главное  Сережа,  водили  знакомство  съ  ари- 

стократическими товарищами  и  молодыми  людьми;  Ми- 
тенька, напротивъ,  изъ  всЬхъ  товарищей  выбралъ  жал- 

каго,  б^^днаго,  оборваннаго  студента,  Полу.бояр1шова 

(котораго  нашъ  прхятель-шутникъ  называлъ  Полубез- 
об'Ьдовымъ,  и  мы,  жалк1е  ребята,  находили  это  забав- 
нымъ  и  см'Ьялись  надъ  Митенькой).  Онъ  только  съ 
Полубояриновымъ  дружилъ  и  съ  нилгь  готовился  къ 
экзаменамъ. 

«Помню  одинъ  такой  случай.  Жили  мы  тогда  уже 

на  другой  квартир'Ь,  на  углу  Арскаго  поля,  въ  дом'Ь 
Киселевскаго,  наверху.  Верхъ  разд^^лялся  хорами  надъ 

заломъ.  Въ  первой  части  верха,  до  хоръ,  жилъ  Ми- 
тенька, въ  комнат'Ь  за  хорами  жили  Сережа  и  я.  Мы, 

я  и  Сережа,  любили  вещицы,  убирали  свои  столики, 
какъ  у  большихъ,  и  намъ  давали  и  дарили  для  этого 

вещицы.  Мгггенька  никакихъ  вещей  не  им'Ьлъ.  Одну 
онъ  взя.ть  изъ  отцовскихъ  вещей,  — ■  это  минералы. 
Онъ  распред'Ьлилъ  ихъ,  надписалъ  и  разлошглъ  ихъ 
подъ  стеклами  въ  ящикъ.  Такъ  какъ  мы,  братья,  да 

и  тетушка  съ  н'Ькоторымъ  презр'Ьнхемъ  смотр'Ьли  на 
Митеньку  за  его  низк1е  вкусы  и  знакомства,  то  этотъ 

взглядъ  усвоили  себ'Ь  и  наши  легкомысленные  пр1ятели. 
Одинъ   изъ  такихъ,   очень  недалек1й  челов11Къ   (инже- 
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неръ  Ее,  не  столько  по  нашему  выбору  нашъ  пр1- 
ятель,  но  потому,  что  онъ  лгптъ  къ  яамъ),  разъ,  про- 

ходя черезъ  комнату  Митеньки,  обратилъ  вниман1е  на 
минералы  и  спросплъ  Митеньку;  Ее.  былъ  не  симпа- 
тиченъ,  не  натураленъ.  Митенька  отв-Ьтилъ  неохотно. 
Ее.  двинулъ  ящикъ  и  потрясъ  ихъ;  Митенька  сказалы 

«Оставьте!»  Ее.  не  послушался  и  что-то  подшутилъ; 
кажется,  назвалъ  его  Ноемъ.  Митенька  взб1Ьсился  и 

своей  огромной  рукой  ударилъ  по  лицу  Ее.  Ее.  бро- 
сился б^^жать,  Митенька  за  нимъ;  когда  они  приб'Ьжали 

въ  наши  влад'Ьтя,  мы  заперли  двери.  Но  Митенька 
объявилъ  намъ,  что  онъ  исколотить  его,  когда  онъ 
пойдетъ  назадъ.  Сережа  и,  кажется,  Шуваловъ  пошли 
усов^ЬIЦивать  Митеньку,  чтобы  пропустилъ  Ее.  Но  онъ 

взялъ  половую  щетку  и  объявилъ,  что  непрем'Ьняо  ис- 
колотить его.  Не  знаю,  что  бы  было,  если  бы  Ее.  по- 

шелъ  черезъ  его  комнату,  но  онъ  са^гь  проси.ть  какъ- 
нибудь  провести  его,  и  мы  провели  его,  кое-гд'Ь  почти 
ползкомъ,  черезъ  пыльный  чердакъ. 

«Таковъ  былъ  Митенька  въ  свои  минуты  злобы. 
Но  вотъ  какшгь  онъ  бььть,  когда  ничто  не  выводило 

его  изъ  себя.  Къ  нашему  семейству  какъ-то  пристрои- 
лась, взята  была  изъ  жалости,  самое  странное  и  жал- 

кое существо,  н1^кто  Любовь  Серг^Ьевна,  д'Ьвушка;  не 
знаю,  какую  ей  дали  фамилш.  Любовь  Серг'Ьевна  была 
плодъ  кровосм^Ьшен^я  Протасова  (изъ  т'Ьхъ  Протасо- 
выхъ,  отъ  которыхъ  Жуковск1й).  Какъ  она  попала 

къ  намъ,  не  знаю.  Слышалъ,  что  ее  жал'Ьли,  ласкали, 
хот'Ьли  пристроить  даже,  выдать  замужъ  за  Эедора 
Ивановича,  но  все  это  не  удалось.  Она  жила  сначала 
у  пасъ,  —  я  этого  не  помню;  а  потомъ  ее  взяла  те- 

тенька Пелагея  Ильинична  въ  Казань,  и  она  жила  у 
нея.  Такъ  что  узналъ  я  ее  въ  Казани.  Это  было  жал- 

кое, кроткое,  забитое  суш;ество.  У  нея  была  комнатка, 

и  д'Ьвочка  ей  прислуживала.  Когда  я  узналъ  ее,  она 
была  не  только  жалка,  но  отвратительна.   Не  знаю,  ка- 
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кал  была  у  нея  болезнь,  но  лицо  ея  было  все  рас- 
пухлое такъ,  какъ  бываютъ  запухлыя  лица,  искусан- 

ныл  пчелами.  Глаза  видн^^лись  въ  узенькихъ  щелкахъ 
между  двумя  запухшими,  глянцевитыми,  безъ  бровей 

подушками.  Также  распухш1е,  глянцевитые,  желтые  бы- 
ли щеки,  носъ,  губы,  ротъ.  И  говорила  она  съ  трудомъ, 

такъ  какъ  и  во  рту,  в'1^роятно,  была  та  же  опухоль. 
Л^Ьтомъ  на  лицо  ея  садились  мухи,  и  она  не  чувствовала 

ихъ,  и  это  было  особенно  непрхлтно  вид-Ьть.  Волоса 
у  нея  были  еп];е  черные,  но  р^Ьдк^е,  не  скрывавш1е  го- 

лый черепъ.  Васил1й  Ивановичъ  Юшковъ,  мужъ  тетень- 
ки, не  добрый  шутникъ,  не  скрывалъ  своего  отвраш;ен1л 

къ  ней.  Отъ  нея  всегда  дурно  пахло.  А  въ  комнат1Ь 
ел,  гд1Ь  никогда  не  открывались  окна  и  форточки,  былъ 

удушливый  запахъ.  Вотъ  эта-то  Любовь  Серг'Ьевна  сд^Ь- 
лалась  другомъ  Митеньки.  Онъ  сталъ  ходить  къ  ней, 

слушать  ее,  говорить  съ  ней,  читать  ей.  И,  удивитель- 
ное д'Ьло,  мы  такъ  были  нравственно  тупы,  что  только 

см'Ьялись  надъ  этимъ;  Митенька  же  былъ  такъ  нрав- 
ственно высокъ,  такъ  независимъ  отъ  заботы  о  люд- 

скомъ  мн'Ьнш,  что  никогда  ни  словомъ,  ни  намекомъ 
не  показалъ,  что  онъ  считаетъ  хорошимъ  то,  что  д'Ь- 
лаетъ.  Онъ  только  д'Ьлалъ.  И  это  былъ  не  порывъ, 
а  это  продолжалось  все  время,  пока  мы  жили  въ  Ка- 
зани. 

«Какъ  мн^^  ясно  теперь,  что  смерть  Митеньки  ни 

уничтожила  его,  что  онъ  былъ  прежде,  ч'Ьмъ  я  узналъ 
его,  прежде,  ч'Ьмъ  родился,  и  есть  теперь,  посл'Ь  того 
какъ  умеръ!»!^.    

Взглянемъ  теперь  на  внутренн1й  м1ръ  Льва  Нико- 
лаевича того  времени,  насколько  онъ  яамъ  доступенъ. 

Критическ1й  возрастъ  челов'Ька  —  юность  —  вво- 
дитъ  его  въ  пучину  страстей.    Для  обыкновеннаго  че- 

^)  Изъ  доставленныхъ  мн-Ь  и  отданныхъ  въ  мое  распоря- 
жеше  черповыхъ,  неисправленныхъ  записокъ  Л.  Н.  Толстого. 
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лов'Ька  это  перходъ  увлечешя  всевозможными  чувствами 
и  страстями,  искан1я  идеала,  пер1одъ  мечтан1й  и  ожи- 
дашй  и  большею  частью  несбыточныхъ  надеждъ.  Можно 

себ-Ь  представить  т'Ь  внутренн1Я  волнея1я,  который  пе- 
реживала такал  сильнал  во  всЬхъ  отношешяхъ  натура, 

какимъ  и  быль  и  есть  Толстой.  Въ  какихъ  противо- 

р-Ьчхяхъ  металась  его  душа!  Къ  какимъ  недосягаемымъ 
высотамъ  мысли  возносила  его  крылатая  мечта,  и  съ 
Кс1Кой  стремительностью  могъ  онъ  падать,  срываясь  съ 

этой  высоты,  увлеченный  страстями  своей  сильной  жи- 
вотной природы! 

Указанхя  на  эту  бурную  внутреннюю  жизнь  юно- 
шескаго  перхода  мы  встр^Ьчаемъ  въ  двухъ  сочинен1яхъ 

Льва  Николаевича:  въ  «Юности»  и  въ  «Испов'Ьди».  Въ 
первомъ  произведен1и  среди  размышлен1й  Николеньки 

Иртенева  мы  несо^ш^^нно  встр'Ьчаемъ  автоб1ографиче- 
ск1я  черты.  Мысли,  заимствуемый  нами  изъ  «Юности», 
большею  частью  идеальнаго  характера  и  выражены  въ 

прекрасной  поэтической  форм'Ь.  Мы  приводимъ  зд'Ьсь 
только  важн'Ьйш1я: 

«Я  сказалъ,  что  дружба  моя  съ  Дмитрхемъ  откры- 
ла мн'Ь  новый  взглядъ  на  жизнь,  ея  ц'Ьль  и  отношен1я. 

Сущность  этого  взгляда  состояла  въ  уб^Ьжден1и,  что 

назначенхе  челов'Ька  есть  стремлеше  къ  нравственному 
совершенствован1ю,  и  что  усовершенствоваше  это  лег- 

ко, возможно  и  в'Ьчно  .  .  . 
«Пришло  время,  когда  эти  мысли  съ  такою  св'Ьжею 

силой  моральнаго  открьгая  пришли  мнЬ  въ  голову,  что 

я  испугался,  подумавъ  о  томъ,  сколько  времени  я  по- 

терялъ  даромъ,  и  тотчасъ  же,  ту  же  секунду,  захот'Ьлъ 
прилагать  эти  мысли  къ  жизни,  съ  твердымъ  нам'Ьре- 
шемъ  никогда  уже  не  изм'Ьнять  имъ.  И  съ  этого  вре- 

мени я  считаю  начало  юности. 

«Мн'Ь  было  въ  то  время  шестнадцатый  годъ  въ 
исход'Ь.  Учителя  продолжали  ходить  ко  мн'Ь,  и  я  по- 
невол!!  и  неохотно  готовился  къ  университету. 
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«Въ  этогъ  пер1одъ  времени,  который  я  считаю  пре- 

д'Ьломъ  отрочества  и  нача,10мъ  юности,  основой  мо- 
ихъ  мечташй  были  четыре  чувства.  Любовь  къ  «ней», 

къ  воображаемой  женщин'Ь,  о  которой  я  всегда  мечталъ 
въ  одномъ  и  томъ  жю  смысле  и  которою  всякую  минуту 

ожидалъ  гд']^-нибудь  встр'Ь'тить.  Второе  чувство  было 
любовь  любви.  Мн'Ь  хот'Ьлось,  чтобы  меня  всЬ  знали 
и  любили.  Мн'Ь  хот^Ьлось  сказать  свое  имя ...  и  чтобы 

всЬ  были  поражены  этимъ  изв'Ьстхемъ,  обступили  меня 
и  благодарили  бы  за  что-нибудь.  Третье  чувство  была 
надежда  на  необыкновенное  тщеславное  счаст1е,  ■ —  та- 

кая сильная  и  твердая,  что  она  переходила  въ  сума- 
сшеств1е.  Четвертое  и  главное  чувство  было  отвра- 

щен1е  къ  самому  себ-Ь  и  раскаяше,  но  раскаяще,  до 
такой  степени  слитое  съ  надеждой  на  счаст1е,  что  оно 

не  пм'Ьло  въ  себ'Ь  ничего  печальнаго.  Я  даже  насла- 
ждался въ  отвращен1и  къ  прошедшему  и  старался  ви- 

д'Ьть  его  мрачн1^е,  ч^Ьмъ  оно  было.  Ч'Ьмъ  черн^Ье  былъ 
кругъ  воспоминан1й  прошедшаго,  т'Ьмъ  чиш,е  и  св'Ьтл^^е 
выдавалась  изъ  него  св'Ьтлая,  чистая  точка  настоящаго 
и  разливались  радужные  цв'Ьта  будущаго.  Этотъ-то 
голосъ  раскаян1я  и  страстнаго  желан1я  совершенства 
и  былъ  главнымъ  новымъ  душевньвгь  ощуш,ен1елгь  въ 

ту  эпоху  моего  развит1я,  и  онъ-то  положилъ  новыя  на- 
чала моему  взгляду  на  себя,  на  людей  и  на  м1ръ  Бож1й. 

Благой,  отрадный  голосъ,  столько  разъ  съ  т'Ьхъ  поръ, 
въ  т^^  грустный  времена,  когда  душа  молча  покорялась 

власти  жизненной  лжп  и  разврата,  вдругъ  см'Ьло  воз- 
стававш1й  протпвъ  всякой  неправды,  злостно  облича.п- 
шш  прошедшее,  указывавш1й,  заставляя  любить  ее,  яс- 

ную точку  настоящаго,  и  об'Ьщавш1Й  добро  и  счаст1е 
въ  будущемъ,  —  благой,  отрадный  голосъ!  Неужели 
ты   перестанешь   звучать   когда-нибудь?»  ̂ ) 

Мы    знаемъ,    что,    къ    счастью    для    самого    Льва 

*)  Поли.  собр.  соч.  Л.   Н.  Толстого.  Т.   I,  стр.  2^1?. 
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Николаевича  п  для  вс'Ьхъ  насъ,  голосъ  этотъ  въ  немъ 
не  замолкалъ  ни  на  минуту,  и  до  сихъ  поръ  этотъ  бла- 

гой голосъ  зоветъ  его  и  насъ  и  движетъ  налш,  на- 

прарляя  насъ  къ  св'Ьтлому,  безконечному  вдеалу. 
Временами  мечты  эти  ярко  выражали  начала  того 

идеалистпческаго  натурализма,  который  легъ  едва  ли 
не   въ   основу   большей   части   произведенхй   Толстою. 

«Но  луна  вое  выше  и  выше,  св'Ьтл'Ье  и  св^^тл'Ье 
стояла  на  неб'Ь,  пышный  блескъ  пруда,  равном^Ьрно 
усиливаюпцйся  какъ  звукъ,  становился  ясн'Ье  и  ясн'Ье, 
т-Ьни  становились  черн^Ье  и  черн'Ье,  св'Ьтъ  прозрачя'Ье 
II  прозрачн'Ье,  и,  вглядываясь  и  вслушиваясь  во  все 
это,  что-то  говорило  мн'Ь,  что  «она»,  съ  обнаженными 
руками  и  пылкими  объят1шп1,  еще  далеко-далеко  не  все 
счаст1е,  что  и  любовь  къ  ней  далеко- далеко  еш;е  не 

все  благо,  и  ч'Ьмъ  больше  я  смотр^^лъ  на  высокш,  пол- 
ный м'Ьсяцъ,  т'Ьмъ  истхшная  красота  и  благо  каза- 
лись выше  и  выше,  чиш,е  и  чище,  и  ближе  и  ближе 

къ  Нему,  къ  источнику  всего  прекраснаго  и  благого, 

и  слезы  какой-то  неудовлетворенной,  но  волнующей  ра- 
дости навертьгеались  мн'Ь  на  глаза. 

«И  все  я  былъ  одинъ,  и  все  каза^юсь,  что  таин- 

ственно-величавая природа,  притягивавшш  къ  себ'Ь 
св'Ьтлый  кругъ  м^^сяца,  остановивш1йся  зач'1^мъ-то  на 
одномъ  высОкомъ  неопред^Ьленномъ  м'Ьст^^  бл'Ьдно-голу- 
бого  неба  и  вм'Ьст']^  стоящ1й  везд'Ь  и  какъ  будто  на- 
П0ЛНЯЮШ1Й  собой  все  необъятное  пространство,  и  я, 
ничтожный  червякъ,  уже  оскверненный  всЬми  мелкими 

п']^дными  ЛЮДСКИШ1  страстями,  но  со  всею  необъятною 
могучею  силой  любви,  —  мн'Ь  все  казалось  въ  эти  ми- 

нуты, что  какъ  будто  природа,  и  луна,  и  я,  —  мы  были 
одно  и  то  же»  1) . 

Интересно  взглянуть  на  сштсокъ  литературныхъ  про- 
изведешй,  им1^вшихъ  вл1яще  на  Льва  Николаевича  за 

*)  Поли.  собр.  соч.  Л.  Н.  Толстого.  Т.  I,  стр.  391. 
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пер1одъ  его  юности,  т. -е.  приблизительно  отъ  14  до 
21  года,  и  способ'ство'вавшихъ  выр'аботк'Ь  подобнаго 
М1росозерцан1я. 

Вотъ  этотъ  списокъ,  служащ1й  продолжен1емъ  уже 

приведеннаго  въ  глав'Ь  «Отрочество»: 
Назваше  произведений: 

Евангел1е  Матвея.  Нагорная 

пропов-Ьдь. 
Стерна.  8еп11теп1а1  ^ои^пеу.  (Санти- 

ментальное путешеств1е)  . 
Руссо.    Соп!е8з1оп.  (Испов^Ьдь). 

,,         ЕшИе.  (Эмиль). 
,,         NоиVе11е  Нё1о18е.  (Новая  Элоиза) 

И  у  ш  к  и  и  ъ.  Евген1й  Он-Ьгинъ. 
Ш  и  л  л  е  р  ъ.  Разбойники. 
Гоголь.  Шинель,  Ив.  Ив.  и  Ив.  Ник., 

Невсмй  проспектъ,  В1й. 
,,         Мертвыя  души. 

Тургеневъ.  Записки  охотника. 
Д  р  у  ж  и  н  и  н  ъ.  По  линька  Саксъ. 
Григордвичъ.  Антонъ  Горемыка. 
Диккенсъ.  Давидъ  Копперфильдъ. 
Л  е  р  м  о  н  т  о  в  ъ.  Герой  нашего  времени. 

Тамань. 
Прескоттъ.  Завоеваше  Мексики. 

Степень  вл1ян1я: 

Огромное. 

Очень  большое. 

Огромное. 
Огромное. ,  Очень   большое. 
Очень  большое. 
Очень  большое. 

Большое. 
Очень  большое. 
Очень  большое. 
Очень  большое. 
Очень  большое. 

Огромное. 

Очень  большое. 
Большое. 

Рядомъ  съ  этимъ  Левъ  Николаевичъ  испытывалъ  на 

себ'Ь  и  тяжелое  вл1яше  т'Ьхъ  условностей,  которымъ 
подчинена  была  его  барская  жизнь.  Однимъ  изъ  та- 
кихъ  вл1янш  было  такъ-назьгеаемо©  «сотте  И  ЫпЬ  ̂ ). 
Онъ  посвящаетъ  описан1ю  этого  вл1ян1Я  ц'Ьлую  главу 
своей  «Юности».  Мы  беремъ  изъ  нея  только  самое 
существенное. 

«Чувствую  необходимость,  —  говоритъ  Левъ  Ни- 
колаевичъ,   —    посвятить    Ц'ЬлуЮ    главу    этому    П0НЯТ1Ю, 

которое  въ  моей  жизни  было  однимъ  изъ  самыхъ  па- 

губныхъ,  ложныхъ  понят1й,  привитыхъ  мя'Ь  воспита- 
н1емъ  и  общество мъ. 

^)  «Какъ  должно». 
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«Мое  любимое  и  главное  подразд'Ьленхе  людей  въ 
то  время,  о  которомъ  я  пишу,  было  на  людей  сотте 
П  ̂ аи!  и  на  сотте  И  пе  !аи1  раз.  Второй  родъ  под- 
разд'Ьляется  еще  на  людей  собственно  не  сотте  П 
^8^и^  и  простой  народъ.  Людей  сотте  11  !аи1;  я  ува- 
жалъ  и  считалъ  достойными  им'Ьть  со  мной  равныя  от- 
ношен1я;  вторыхъ  —  притворялся,  что  презираю,  но, 
въ  сущности,  ненавид'Ьлъ  ихъ,  питая  къ  нимъ  какое-то 
оскорбленное  чувство  личности;  третьи  для  меня  не 

существовали  —  я  ихъ  презиралъ  соверщенно.  Мое 
сотте  И  !аи1  состояло,  первое  и  главное,  въ  отлич- 
номъ  французскомъ  язык^Ь  и  особенно  въ  выговор'Ь. 
Челов'Ькъ,  дурно  выговаривавшш  по-французски,  тот- 
часъ  же  возбуждалъ  во  мн'1^  чувство  ненависти.  «Для 
чего  же  ты  хочешь  говорить  какъ  мы,  когда  не  ум'Ь- 
ешь?»  съ  ядовитою  насм'Ьшкой  спрашивалъ  я  его  мыс- 
ленно. 

«Второе  услов1е  сотте  II  {аи1;  были  ногти  длинные, 

отчищенные  и  чистые;  третье  было  ум'Ьнье  кланяться, 
танцевать  и  разговаривать;  четвертое,  и  очень  важное, 

было  равнодуш1е  ко  всему  и  постоянное  выражеше  н'Ь- 
которой  изящной,  презрительной  скуки. 

«Страшно  вспомнить,  сколько  безц-Ьннаго,  лучшаго 
въ  жизни  шестнадцатил'Ьтняго  времени  я  потратилъ  на 
прюбр1Ьтен1е  этого  качества.  Но  ни  потеря  золотого 

времени,  употребленнаго  на  постоянную  заботу  о  со- 
блюденш  всЬхъ  трудныхъ  для  меня  условш  сотте 
И  !аи1,  исключающихъ  всякое  серьезное  увлечете,  ни 

ненависть  и  презр'Ьнш  къ  девяти  десятымъ  рода  чело- 
в'Ьческаго,  ни  отсутств1е  вниман1я  ко  всему  прекрас- 

ному, совершающемуся  вн^^  круга  сотте  11  !аи1,  — 
все  это  еще  было  не  главное  зло,  которое  мн'Ь  при- 

чиняло это  понят1е.  Главное  зло  состояло  въ  томъ 

уб'Ьжденш,  что  сотте  И  !аи1  есть  самостоятельное 
положен1е  въ  обществ'Ь,  что  челов'Ьку  не  нужно  ста- 

раться быть  ни  чиновникомъ,  ни  каретникомъ,  ни  сол- 
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датомъ,  ни  ученымъ,  когда  онъ  сотте  П  ][аи1:  что, 
достигнувъ  этого  положешя,  онъ  уже  исполняетъ  свое 
назначен1е  и  даже  становится  выше  большей  части 
людей. 

«Въ  изв^^стную  пору  молодости,  ПОСЛ'Ь  многихъ  оши- 
бокъ  и  увлечешй,  каждый  челов^Ькъ  обыкновенно  ста- 

новится въ  необходимость  д'Ьятельнаго  участ1я  въ  об- 
ш,ественной  жизни,  избираетъ  какую-нибудь  отрасль  тру- 

да и  посвящаетъ  себя  ей;  но  съ  челов^Ькомъ  сотте 

11  Ыи1  это  р'Ьдко  случается.  Я  зналъ  и  знаю  очень, 
очень  много  людей  старыхъ,  гордыхъ,  самоув'Ьренныхъ, 
р^^зкихъ  въ  суждешяхъ,  которые  на  вопросъ,  если  та- 

кой задастся  имъ  на  томъ  св'Ьт'Ь:  кто  ты  такой?  и  что 
ты  тамъ  д'Ьлалъ?  —  не  будутъ  въ  состоянхи  отв^^тить 
иначе,  какъ:  «]е  {из  ип  Ьотте  1гёз  соште  11  !аиЪ>1). 

«Эта  участь  ожидала  меня»  ̂ у. 
Какъ  сказалъ  Левъ  Николаевичъ  въ  разговор'Ь  съ 

н'Ьмецкимъ  бюграфомъ  Лёвенфельдомъ,  рядомъ  съ  учеб- 
ными университетскими  занят1ями,  вообш,е  мало  инте- 

ресовавшими его,  въ  немъ  развился  интересъ  къ  само- 
стоятельной умственной  работ'Ь,  вызванный  данной  ему 

темой  сравнен1я  «Езрп!  йез  1о18»  Моп1:е8дшеи  съ  «На- 
казомъ»  Екатерины. 

Дневники  Льва  Николаевича  того  времени  полны 

мыслями,  зам'Ьтками  и  комментар1ями  къ  этой  работ'Ь 
и  рядомъ  съ  этой  работой  толпится  ц-Ьлый  рой  мыслей, 
какъ  будто  разсудокъ,  прежде  спавшш  и  вдругъ  про- 

бужденный, принялся  за  д'Ьятельную  работу  во  всЬхъ 
областяхъ  своихъ. 

Въ  март^^  1847  года  Левъ  Николаевичъ  лежалъ 
въ  казанской  клиник'Ь  по  какому-то  нездоровью.  До- 
сугъ  бол1^зни,  больничное  одиночество  наводили  его  на 
ра.змышлен1я  о  значен1и  разума. 

^)  «Я  былъ  челов'Ькомъ  очень  комильфотнымъ». 
2)    Поли.   собр.    соч.  Л.    Н.  Толстого.   Изд.  10-е.   Т.  1, 

стр.  381.  Москва. 
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«Общество  есть  часть  м1ра.  Надо  Разумъ  согла- 
совать съ  м1ромъ,  съ  ц'Ьлымъ,  познавая  законы  его, 

и  тогда  можно  стать  независимымъ  отъ  части,  отъ  об- 
щества». 

Мы  видимъ  изъ  этой  зам'Ьткп,  что  18-л'Ьтшп  юноша 
уже  носилъ  въ  себ'Ь  зачатки  будущаго  анархизма. 

Зам'Ьчая  въ  себ'Ь  проявлеше  страсти  къ  знанш, 
Левъ  Ннколаевичъ  сейчасъ  же  спохватывается  и,  опа- 

саясь уйти  въ  теор1ю,  задаетъ  себ'Ь  вопросы  о  при- 
ложен1И  знан1я  къ  практик'Ь,  а  главное,  къ  выработк'Ь 
въ  себ'Ь  нравственнаго  идеала  и  нравственнаго  пове- 
дешя. 

Такъ  онъ  заш1сываетъ  между  прочимъ  въ  своемъ 

дневник-Ь  того  времени  (мартъ  1847  г.): 
«Я  много  перем-Ьнился,  но  все  еш,е  не  достигъ  той 

степени  совершенства  (въ  занят1яхъ),  котораго  бы  мн'Ь 
хогЬлось  достигнуть.  Я  не  испо.щяю  того,  что  себ'Ь 
предписываю;  что  исполняю,  то  исполняю  не  хорошо, 

не  изощряю  памяти.  Для  этого  пишу  зд'Ьсь  н'Ькоторыя 
правила,  который,  какъ  мн'Ь  ка,жется,  много  мн'Ь  по- 
могутъ,  ежели  я  буду  тгъ  стЬдоваты 

1)  Что  назначено  непрем'Ьнно  исполнить,  то  ис- 
полняй, несмотря  ни  на  что. 

2)  Что  исполняешь,   исполняй  хорошо. 

3)  Никогда  не  справляйся  въ  книг'Ь,  что  забы.ть, 
а  постарайся  самъ  ирипомнгггь.  / 

4)  Заставляй  постоянно  умъ  твой  д'Ьйствовать  со 
всею  ему  возможною  силою. 

5)  Читай  и  думай  всегда  громко. 

6)  Не  стыдись  гоюрить  людямъ,  которые  теб'Ь  м'Ь- 
шаютъ,  что  они  м'Ьшаютъ;  сначала  дай  почувствовать, 
а  ежели  они  не  понимаютъ  (что  они  м'Ьшаюгь),  то  из- 

винись и  скажи  имъ  это». 

По  поводу  своей  университетской  работы  онъ  при- 

ходить къ  тому  заключен1ю,  что  въ  «Наказ"]^»  Екате- 
рины проявляются  два  начала:  реюлюц1онныя  идеи  со- 
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временной  Европы  и  деспотизмъ  самой  Екатерины  и 

тщеслав1е  ея;  посл'Ьднее  начало  преобладаетъ.  Рес- 
публиканскхя  идеи  заимствованы  ею  изъ  Монтескье. 
Въ  заключен1е  Левъ  Николаевичъ  приходить  къ  тому 

выводу,  что  «Наказъ»  принесъ  больше  славы  Екате- 
рин'Ь,  ч'Ьмъ  пользы  Россш. 

Р'Ьшившись  оставить  университетъ  и  пере^Ьхать  въ 
деревню,  Левъ  Николаевичъ  даетъ  себ'Ь  об'Ьп],аше  за- 

ниматься англ1Йскимъ  и  латинскимъ  языкомъ  и  рим- 
скимъ  правомъ,  в^Ьроятно,  чувствуя  по  этимъ  предме- 
тамъ  проб1^лы  въ  своемъ  знан1и. 

Но  по  м^Ьр'Ь  того,  какъ  приближалось  время  отъ- 
'Ьзда,  планы  и  мечты  о  новой  жизни  расширялись,  и, 
наконецъ,  17-го  апр^Ьля  1847  года  онъ  записываетъ 
въ  своемъ  дневник'Ь:  \ 

«Перем^^на  въ  образ'Ь  жизни  должна  произойти;  но 
нужно,  чтобы  эта  перем^^на  не  была  произведен1емъ 

вн'Ьшнихъ  обстоятельствъ,  но  произведешемъ  души», 
и  дал'Ье: 

«Ц'Ьль  жизни  есть  сознательное  стремлен1е  къ  все- 
стороннему развитш  всего  существующаго». 

Ц'Ьль  жизни  въ  деревн'Ь  въ  продолжен1е  двухъ  л'Ьтъ : 
«1)  Изучить  весь  курсъ  юридическихъ  наукъ,  нуж- 

ныхъ  для  окончательнаго  экзамена  въ  университетъ. 

2)  Изучить  практическую  медицину  и  часть  теорети- 

ческой. 3)  Изучить  языки:  французскш,  русск1й,  н-Ь- 
мецк1й,  англ1Йск1й,  итальянсшй  и  лат1шск1й.  4)  Из- 

учить сельское  хозяйство,  какъ  теоретически,  такъ  и 

практически.  5)  Изучить  исторш,  географ1ю  и  стати- 
стику. 6)  Изучить  математику  —  гимназическ1й  курсъ. 

7)  Написать  диссертащю.  8)  Достигнуть  высшей  сте- 
пени совершенства  въ  музык'Ь  и  живописи.  9)  Напи- 
сать правила  и  10)  получить  н^^которыя  познан1я  въ 

естественныхъ  наукахъ.  11)  Составить  сочинешя  изъ 
всЬхъ   предметовъ,    которые   буду   изучать». 

Вся  посл'Ьдуюш,ая  жизнь  Льва  Николаевича  въ  де- 
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ревн'Ь  исполнена  такихъ  мечтанШ,  благихъ  начинан1й 
и  серьезной  искренней  борьбы  надъ  самимъ  собой  въ 
стремленш  къ  совершенствовашю. 

Съ  неподражаемою  искренностью  записываетъ  онъ 
всякое  уклонен1е  отъ  поставленнаго  правила,  всякое 
падеше  и  снова  собирается  съ  силами  на  новую  борьбу. 

Отношенхе  къ  женщинамъ  уже  тогда  безпокоитъ 

его,  и  вотъ  какой  интересный  сов'1^тъ  даетъ  онъ  себ'Ь: 
«Смотри  на  общество  женщинъ,  какъ  на  необхо- 

димую непр1ятность  жизни  общественной,  и,  сколько 
можно,  удаляйся  отъ  нихъ. 

«Въ  самомъ  д'Ьл'Ь:  отъ  кого  получаемъ  мы  сласто- 
лю"б1е,  изн'Ьженность,  легкомысл1е  во  всемъ  и  множе- 

ство другихъ  пороковъ,  какъ  не  огь  женщинъ?  Кто  ви- 
нова.тъ  въ  томъ,  что  мы  лишаемся  врожденныхъ  1въ 
насъ  чувствъ:  см^^лости,  твердости,  разсудительности, 
справедливости  и  другихъ  —  какъ  не  женщины.  Жен- 

щина воспр1имчив'Ье  мужчины,  поэтому  въ  в'Ька  добро- 
д'Ьтели  женщины  были  лучше  насъ;  въ  теперешнш  же 
развратный,  порочный  в'Ькъ  —  он'Ь  хуже  насъ». 

Опять  мы  видимъ  зачатки  поздн1^йпшхъ  взглядовъ 
на  жизнь. 

Къ  этому  же  периоду  относятся  также  и  первые 
философсше   опыты   Льва   Николаевича. 

Читая  Руссо,  Левъ  Николаевичъ  пишетъ  коммен- 
тари  къ  его  «Вхзсоигз». 

Зат'Ьмъ  сохранилась  его  самостоятельная  философ- 
ская статья,  написанная  въ  1846 — 47  году,  т. -е.  когда 

ему  было  18  л'Ьтъ.  Статья  эта  носитъ  назваше:  «О 
ц^Ьли  философы».  При  чемъ  философш  дается  такое 

опред'Ьлеше: 
«Челов'Ькъ  стремится,-  т. -е.  челов'Ькъ  д^^ятеленъ. 

Куда  направлена  его  д'Ьятельность?  Какимъ  образомъ 
сд'Ьлать  эту  д'Ьятельность  свободной?  Въ  этомъ  заклю- 

чается ц'Ьль  философ1и  въ  ея  истинномъ  значенш.  Д ру- 
гами словами:  «философ1я  есть  наука  жизна». 
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Кром1^  того,  есть  наброски  на  разныя  темы,  какъ, 

наприм'Ьръ:  «О  разсужденхи  касательно  будущей  жизни», 
«Опред^^лен^е  времени,  пространства  и  числа»,  «Мето- 

ды», «Разд'Ьленхе  филоооф1и»  и  т.  д. 
Къ  этому  времени  относится  также  сл^^дуюш,1Й  эпи- 

зодъ,  записанный  граф1шей  С.  А.  Толстой: 
«Во  время  студенчества  Левъ  Николаевичъ  разъ 

задумался  о  томъ,  что  такое  симметрия,  и  написалъ 

самъ  на  это  философскую  статью  въ  вид^Ь  разсужден1я. 
Статья  эта  лежала  на  стол'Ь  въ  его  комнат'Ь,  когда 
въ  комнату  вошелъ  товарищъ  братьевъ  Толстыхъ  Шу- 
валовъ  съ  бутылками  во  всЬхъ  карманахъ,  собираясь 

пить.  Онъ  случайно  увидалъ  на  стол'Ь  эту  статью  и 
прочелъ  ее.  Его  заинтересовала  эта  статья,  и  онъ 
спросилъ,  откуда  Левъ  Николаевичъ  списалъ  ее.  Левъ 

Николаевичъ  робко  отв'Ьтилъ,  что  онъ  ее  самъ  сочи- 
нилъ.  Шуваловъ  засм'Ьялся  и  сказалъ,  что  это  онъ 
вретъ,  что  не  можетъ  этого  быть:  слишкомъ  показалось 

глубоко  и  умно  для  такого  юноши.  Такъ  и  не  пов'Ь- 
рилъ,  съ  т'Ьмъ  и  ушелъ»!). 

Уже  этотъ  небольшой  разсказъ  показываетъ  намъ, 

насколько  уровень  развит1я  Льва  Николаевича  не  со- 
отв'Ьтствовалъ  окружаюш,ей  его  сред'Ь  и  превышалъ  ее. 

«Испов'Ьдь»  Льва  Николаевича  открываетъ  намъ  его 
внутренн1й  м1ръ  того  времени  еще  съ  другой  стороны 
—  религ1озной. 

«Помню,  —  говоритъ  Левъ  Николаевичъ,  —  что, 
когда  старш1й  братъ  мой  Дмитрай,  будучи  въ  универ- 
ситет1з,  вдругъ  со  свойственной  его  натур'Ь  страстностью 
предался  в'Ь^'Ь  и  сталъ  ходить  ко  всЬмъ  службамъ, 
поститься,  вести  чистую,  нравственную  жизнь,  то  мы 
всЬ  и  даже  старш1е,  не  переставая,  поднимали  его  на 

см'Ьхъ  и  прозвали  почему-то  Ноемъ.  Помню,  Мусияъ- 
Пушкинъ,  бывш1й  тогда  попечителемъ  Казанскаго  уни- 

*)  Записки  графини  С.  А.  Толстой. 
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верситета,  звавш1Й  насъ  къ  себ'Ь  танцоватъ,  насм1^шливо 
уговаривалъ  отказывающагося  брата  Имъ,  что  и  Да- 
видъ  плясалъ  передъ  ковчегомъ.  Я  сочувствовалъ  тогда 
этимъ  шуткамъ  старшпхъ  п  выводилъ  изъ  нпхъ  зак^-по- 
чеше  о  томъ,  что  учргть  катихнзисъ  надо,  ходить  въ 
церковь  надо,  но  слшпкомъ  серьезно  всего  этого  не 
надо  пренимать.  Помню  еще,  что  я  очень  молодымъ 
читалъ  Вольтера,  и  насм^Ьшки  его  не  только  не  воз- 

мущали, но  очень  веселили  меня. 

«Отпадете  мое  отъ  в'Ьры  произошло  во  мн^^  такъ 
же,  какъ  оно  происходило  и  происходить  теперь  въ 
людяхъ  нашего  склада  образован1я.  Оно,  какъ  мн^ 

кажется,  происходить  въ  большинств'Ь  случаевь  такъ: 
люди  живуть  такъ  какъ  всЬ  жлгоутъ,  а  всЬ  живуть 
на  основанхи  началъ,  не  только  не  им^ющихъ  ничего 

общаго  съ  в'Ьроученхемъ,  но  большею  частью  противо- 
положныхъ  ему ;  в'Ьроучен1е  не  участвуетъ  въ  жизни, 
а  въ  сношен1яхъ  съ  другими  людьми  никогда  не  при- 

ходится сталкиваться  съ  нимъ  и  самому  въ  собственной 
жизни  никогда  не  приходится  справляться  съ  нимъ; 

в^^роучен^е  это  испов'Ьдуется  гд^Ь-то  тамъ  вдали  отъ 
жизни  и  независимо  отъ  нея;  если  сталкиваешься  съ 

нимъ,  то  только  какъ  съ  вн'Ьшнилгь,  не  связаннымъ  съ 
жизнью  явлен1емъ. 

«Сообщенное  мн'Ь  съ  д'Ьтства  в'Ьроучеше  исчезло 
во  мн^^  такъ  же,  какъ  и  въ  другихъ,  съ  той  только 
разницей,  что  такъ  какъ  я  съ  15-ти  жктъ  сталъ  пы- 

тать философск1я  сочинешя,  то  мое  отречеше  отъ  в'Ьро- 
учен1Я  очень  рано  стало  сознательнымъ.  Я  съ  16-ти 
л'Ьтъ  пересталъ  становиться  на  молитву  и  пересталъ 
по  собственному  побужден1ю  ходить  въ  церковь  и  го- 
в'Ьть.  Я  не  в^Ьрилъ  въ  то,  что  мн'Ь  было  сообщено  съ 
д'Ьтства,  но  я  в'Ьрилъ  ю  что-то.  Во  что  я  в1Ьрилъ, 
я  никакъ  бы  не  могъ  сказать.  В'Ьрилъ  я  и  въ  Бога, 
или,  скор1^е,  я  не  отрицалъ  Бога,  но  какого  Бога, 
я  бы  не  могъ   сказать.    Не  отрицачть  я  и  Христа  и 
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Его  учен1е,  но  въ  чемъ  было  Его  учете,  я  тоже  не 
могъ  бы  сказать. 

«Теперь,  вспоминая  то  время,  я  вижу  ясно,  что 

в'Ьра  моя  —  то,  что,  кром']^  животныхъ  инстинктовъ, 
двигало  моею  жизнью,  —  единственная  истинная  в'Ьра 
моя  въ  то  же  время  была  в'Ьра  въ  совершенствоваше. 
Но  въ  чемъ  было  совершенотвован1е  и  какая  была 

ц-Ьль  его,  я  бы  не  могъ  сказать.  Я  старался  совершен- 
ствовать свою  волю,  —  составлялъ  себ'Ь  правила,  ко- 

то рымъ  старался  сл'Ьдовать;  совершенствовалъ  себя  фи- 
зически, всякими  упражнен1ядга  изощряя  силу  и  лов- 

кость и  всякими  лишешями  пр1учая  себя  къ  выносли- 
вости и  терп^Ьнхю.  И  все  это  я  считалъ  совершенство- 

вашемъ.  Началомъ  всего  было,  разум'Ьется,  нравствен- 
ное совершенствован1е,  но  скоро  оно  подм^^нилось  со- 

вершенствовашемъ  вообще,  т. -е.  желан1емъ  бьггь  лучше 
не  передъ  самимъ  собой  ищ  передъ  Богомъ,  а  жела- 
шемъ  быть  лучше  передъ  другими  людьми.  И  очень 

скоро  это  стремлен1е  быть  лучше  предъ  людьми  под- 
м'Ьнилось  желашемъ  быть  сильн^^е  другихъ  людей,  т. -е. 
славн^^е,  важн-Ье,  богаче  другихъ». 

И  дал'Ье  начинается  то  страшное  покаян1е,  ко- 
торое, обличая  гр'Ьхи  Льва  Николаевича,  въ  то  же 

время  обличаетъ  и  нашу  душу,  въ  большияств'Ь  слу- 
чаевъ  прошедшую  черезъ  эти  дебри  разврата,  быть 
можетъ,  совершавшагося  нами  не  съ  такими  исполин- 

скими размахами  и  не  со  столь  искреннимъ  сознашемъ 
своей  неправоты. 

«Когда-нибудь  я  разскажу  исторш  моей  жизни  — 
и  трогательную  и  поучительную  въ  эти  десять  л-Ьтъ 
моей  молодости.  Думаю,  что  многхе  и  мнопе  испытали 
то  же.  Я  всей  душой  желалъ  быть  хорошимъ;  но  я 
былъ  молодъ,  у  меня  были  страсти,  я  былъ  одинъ, 
совершенно  одинъ,  когда  искалъ  хорошаго.  Всяк1й  разъ, 
когда  я  пытался  высказывать  то,  что  составляло  самыя 

задуптевныя  мои  желан1я,   то,   что  я  хочу  быть  нрав- 
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ственно  хороштшъ,  я  встр'Ьчалъ  презр'Ьнхе  и  насм'Ьшки; 
а  какъ  только  я  предавался  гадкимъ  страстямъ,  меня 
хвалили  и  поощряли. 

«Честолюб1е,  властолюб1е,  корыстолюб1е,  любо- 
страспе,  гордость,  гн'Ьвъ,  месть  —  все  это  уважалось. 
Отдавалсь  этимъ  страстямъ,  я  становился  похожъ  на 
большого,  и  я  чувствовалъ,  что  мною  довольны.  Добрая 

тетушка  моя,  чист'Ьйшее  суш,ество,  съ  которой  я  жиль, 
всегда  говорила  мн'Ь,  что  она  ничего  не  желала  бы  такъ 
для  меня,  какъ  того,  чтобы  я  им'Ьлъ  связь  съ  замужнею 
женщиной:  гхеп  пе  1огте  ип  ]еипе  Ьотте,  сотте 
ипе  Иа180п  ауес  ипе  !етте  сотте  11  ][аи1  ̂ ) ;  еще 
другого  счастья  она  желала  мн'Ь,  того,  чтобы  я  былъ 
адъютантомъ,  и  лучше  всего  у  государя;  и  сама10  боль- 
шаго  счаст1я  —  того,  чтобъ  я  женился  на  очень  богатой 

д'Ьвушк'Ь  и  чтобъ  у  меня,  всл'Ьдствхе  этой  женитьбы, 
было  какъ  можно  больше  рабовъ. 

«Безъ  ужаса,  омерз'Ьн1я  и  боли  сердечной  не  могу 
вспомнить  объ  этихъ  годахъ.  Я  убивалъ  людей  на 

войн'Ь,  вызывалъ  на  дуэли,  чтобы  убить,  проигрывалъ 
въ  карты,  про'Ь^а;алъ  труды  мужиковъ,  казнилъ  ихъ, 
блудилъ,  обманывалъ.  Ложь,  воровство,  любод'Ьяше 
вс'Ьхъ  родовъ,  пьянство,  насише,  уб1йство  ...  Не  было 
преступлен1я,  котораго  бы  я  не  совершалъ,  и  за  все  это 
меня  хвалили,  считали  и  считаютъ  мои  сверстники 

'  сравнительно  нравственнымъ  челов'Ькомъ. 
«Такъ  я  жилъ  деслть  л'Ьтъ»  2) . 

Начало  этого   бурнаго  десятил^^тняго   перхода  за- 
стаетъ  Льва  Николаевича  въ  деревн1^. 

Къ  этому  времеш!  сл'Ьдуетъ  отнести  попытки  Льва 

^)  «Ничто  такъ  не  образовываетъ  мужчину,  какъ  связь 
съ  порядочной  женщиной». 

2)  «Испов-Ьдь».  Изд.  Своб.  Слова.  Стр.  2  и  сл-Ьд. 
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Николаевича  хозяйствовать  на  новыхъ  началахъ,  а 

главное  —  попытки  установлен1я  правильныхъ  разумно- 
дружелюбныхъ  отношен1й  съ  крестьянами,  которьш 
окончились  такъ  неудачно,  и  неудача  которыхъ  такъ 

ярко  изображена  въ  разсказ^Ь:  «Утро  пом'Ьщика».  Въ 
этомъ  разсказ']^  такъ  много,  если  не  фактически,  то  пси- 

хологически автоб10графическаго  матер1ала,  что  его 
можно  поставить  намъ,  какъ  главу  б1ограф1и. 

Заимствуемъ  оттуда  письмо  кн.  Нехлюдова  къ 

своей  тетушк'Ь: 

«Милая  тетушка! 

«Я  принялъ  р'Ьшенхе,  отъ  котораго  должна  за- 
вис^Ьть  участь  всей  моей  жизни.  Я  выхожу  изъ  уни- 

верситета, чтобы  посвятить  себя  жизни  въ  деревн^^, 

потому  что  чувствую,  что  рожденъ  для  нея.  Ради  Бо- 
га, милая  тетушка,  не  смейтесь  надо  мной.  Вы  ска- 

жете, что  я  молодъ;  можетъ  быть,  точно,  я  'еш;е  ре- 
бенокъ,  но  это  не  м^Ьшаетъ  мн^^  чувствовать  мое  при- 
зван1е,  желать  д^^ла,ть  добро  и  любить  его. 

«Какъ  я  вамъ  писалъ  уже,  я  нашелъ  д'Ьла  въ  не- 
описанномъ  разстройств'Ь.  Желая  ихъ  привести  въ  по- 
рядокъ  и  вникнувъ  въ  чнихъ,  я  открылъ,  что  главное 
зло  заключается  въ  самомъ  жалкомъ,  б'Ьдственнодгь  по- 
ложен1и  мужиковъ,  и  зло  такое,  которое  можно  испра- 

вить только  трудомъ  и  терп'Ьнхемъ.  Если  бы  вы  только 
могли  вщ'Ьть  двухъ  моихъ  мужиковъ,  Давыда  и  Ивана, 
и  жизнь,  которую  ойи  ведутъ  съ  своими  семействами, 

я  ув'Ьренъ,  что  одинъ  изъ  этихъ  двухъ  несчастяыхъ 
уб'Ьдилъ  бы  васъ  больше,  ч^^мъ  все  то,  что  я  могу 
сказать  вамъ,  чтобы  объяснить  мое  нам'Ьрен1е.  Не  моя 
ли  священная  и  прямая  обязанность  заботиться  о  счаст1и 
этихъ  семисотъ  челов^Ькъ,  за  которыхъ  я  долженъ  буду 

отвечать  Богу?  Не  гр'Ьхъ  ли  покидать  ихъ  на  про- 
изволъ  грубыхъ  старостъ  и  управляющихъ,  изъ-за  пла- 
новъ  11аслажден1Я  или   честолюб1Я?    И  зач'Ьмъ  искать 
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въ  другой  сфер'Ь  случаевъ  быть  полезнымъ  и  д'Ьлать 
добро,  когда  мн^  открывается  такая  благородная,  блестя- 

щая и  ближайшая  обязанность?  Я  чувствую  себя  спо- 
собнымъ  быть  хорошиАгь  хозяиномъ;  а  для  того,  чтобы 
быть  имъ,  какъ  я  разумъю  это  слово,  не  нужно  ни 
кандидатскаго  диплома,  ни  чиновъ,  которыхъ  вы  такъ 
желаете  для  меня.  Милая  тетушка,  не  д^^лайте  за 
меня  честолюбивыхъ  плановъ,  привыкните  къ  мысли, 

что  я  пошелъ  по  совершенно  особенной  дорог'Ь,  но 
которачЯ  хороша  и,  я  чувствую,  приведетъ  меня  къ 

счастью.  Я  много  и  много  передумалъ  о  своей  буду- 

щей обязанности,  написалъ  себ^^  правила  д'Ьйствхй,  и 
если  только  Богъ  дастъ  мн^^  жизни  и  силъ,  я  усп^Ью 

въ  своемъ  предирхятш  .  .  .»1) 
Если  Левъ  Николаевичъ  и  не  писалъ  въ  д^^йстви- 

те.1и>ности  этого  шюьма,  то,  несомн'Ьнно,  подобный  мысли 
и  желан1я  обуревали  его  молодую  душу  и  давали  на- 
правлеше  его  жизни. 

Какъ  мы  знаелгь  изъ  этого  разсказа,  попытка  Льва 
Николаевича  кончилась  неудачей.  И  оно  не  могло  быть 

иначе.  Искренность  Льва  Николаевича  не  могла  вы- 
нести положен1я  благотворителя  своихъ  рабовъ,  т. -е. 

людей,  уязвленныхъ  въ  самомъ  ц^^нно^гь  длл  этихъ 

людей  —  ихъ  духовномъ  достоинств 'Ь. 
Левъ  Николаевичъ  не  вынесъ  этого  противор'Ьч1я 

(а  быть  «холоднымъ  и  строгиАгь  челов'Ькомъ»,  какъ  со- 
в'Ьтовала  тетушка  въ  своелгь  отв'Ьтномъ  письм'Ь,  онъ  не 
могъ)  и,  воспользовавшись  первьвгь  удобньвгъ  случа- 
емъ,  онъ  круто  изм'Ьнилъ  свою  жизнь. 

Проживъ  л^^то  въ  Ясной  Полян'Ь,  Левъ  Николае- 
вичъ осенью  того  же  47-го  года  отправился  въ  Петер- 

бургъ,  гд'Ь  въ  начал'Ь  48-го  года  началъ  держать  кан- 
дидатск1й  экзаменъ. 

«Въ  48-мъ  году,  —  говоритъ  онъ  въ  своей  стать 'Ь 

^)  Полы.  собр.  соч.  Л.  Н.  Толстого.  Т.  2-й,  стр.   5 — 6. 
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о  воспиташи  и  образоваши,  —  я  держалъ  экзаменъ 
на  кандидата  въ  Петербургскомъ  университет']^  и  бук- 

вально ничего  не  зналъ  и  буквально  началъ  готовиться 
за  нед^^лю  до  экзамена.  Я  не  спалъ  ночи  и  получилъ 
кандидатские  баллы  изъ  гражданскаго  и  уголовнаго 

права,  готовясь  изъ  каждаго  предмета  не  бол'Ье  не- 
д'Ьли»  1) . 

Лёвенфельду  Левъ  Николаевича  такъ  разсказыва- 
етъ  объ  этомъ  времени: 

«Мн-Ь  очень  было  пр1ятно  г^ить  въ  деревн'Ь  съ 
тетушкой  Ергольской,  но  неопред'Ьленная  жажда  знан1я 
снова  увлекла  меня  въ  даль.  Это  было  въ  1848 

году,  я  все  еще  не  зналъ,  что  мн'Ь  предпринять.  Въ 
Петербург'^  мн'Ь  открывались  дв'Ь  дороги.  Я  могъ  всту- 

пить въ  арм1ю,  чтобы  принять  участ1е  въ  венгерскомъ 

поход'Ь,  и  могъ  покончить  мои  университетск1я  заня- 
Т1Я,  чтобы  получить  себ'Ь  потомъ  м'Ьсто  чиновника.  Но 
моя  жажда  знашя  поб'Ьдила  мое  честолюбхе,  и  я  снова 
принялся  за  занят1я.  Я  выдержалъ  даже  два  экзамена 

по  уголовному  праву,  но  зат^^мъ  всЬ  мои  благ1я  на- 
м'Ьрешя  рухнули.  Наступила  весна,  и  прелесть  дере- 

венской жизни  снова  потянула  меня  въ  им'Ьше»^). 
Этотъ  перюдъ  петербургской  жизни  мы  можемъ 

бол'Ье  подробно  просл'Ьдить  по  письмамъ  Льва  Нико- 
лаевича къ  своему  брату  Серг'Ью,  изъ  которыхъ  мы 

приводимъ  выдержки,   им'Ьющхя  общ1й  интересъ. 
13  февраля  1848  года  онъ  писалъ  брату: 

«Я  пишу  теб'Ь  это  письмо  изъ  Петербурга,  гд'Ь  я 
и  нам'Ьренъ  остаться  н  а  в  'Ь  к  д .  .  .  Я  р'Ьшился  зд'Ьсь 
остаться  держать  экзаменъ  и  потомъ  служить;  ежели 

же  не  выдержу  (все  можетъ  случиться),  то  и  съ  14-го 
класса  начну  служить;  я  много  знаю  чияовниковъ  2-го 

1)  Полы.  собр.  соч.  Л.  И.  Толстого.  Изд.  10-е.  Москва. 
1897  г.  Т.  IV,  стр.  143. 

2)  К.  Ьо\уепГе1(1.  «ОезргасЬе  тИ  ип(1  йЬег  То181о1».  8.  87. 
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разряда,  которые  не  хуже  и  васъ,  перворазрядяыхъ, 

служатъ.  Короче  теб'Ь  скажу,  что  петербургская  жизнь 
на  меня  им'Ьетъ  большое  и  доброе  вльяше:  она  меня 
пр1учаетъ  къ  д'Ьятельности  и  зам'Ьняетъ  для  меня  не- 

вольно расписан1е;  какъ-то  нельзя  ничего  не  д^Ьлать, 
всЬ  заняты,  всЬ  хлопочутъ,  да  и  не  найденгь  чело^ 
в'Ька,  съ  которымъ  бы  можно  было  вести  безпутную 
жизнь  —  одному  нельзя  же. 

«Я  знаю,  что  Ты  никакъ  не  пов'Ьришь,  чтобы  я 
перем'Ьнился,  скажешь:  «это  ужъ  въ  20-й  разъ,  и  все 
изъ  тебя  пути  н^^ть»,  «самый  пустяшный  малый»,  — 
н'Ьтъ,  я  теперь  совсЬмъ  иначе  перем^^нился,  ч'Ьмъ 
прежде  м^Ьнялся;  прежде  я  сказку  себ'Ь:  «дай-ка  я  пере- 
м'Ьнюсь»,  а  теперь  я  вижу,  что  я  перем'Ьнился,  и  го- 
юрю:  «я  перем^^нился». 

«Главное  то,  что  я  вполн'Ь  уб'Ьжденъ  теперь,  что 
умозр'Ьшемъ-  и  философ1ей  жить  нельзя,  а  надо  жить 
положительно,  т. -е.  быть  практическимъ  челов'Ькомъ. 
Это  большой  шагъ  и  большая  перем'Ьна;  еш;е  этого  со 
мной  ни  разу  не  было.  Ежели  же  кто  хочетъ  жить  и 

молодъ,  то  въ  Росс1и  н'Ьтъ  другого  м^Ьста,  какъ  Пе- 
тербургъ;  какое  бы  направленхе  кто  ни  им'Ьлъ,  всему 
можно  удовлетворить,  все  можно  развить,  и  легко,  безъ 
всякаго  труда.  Что  же  касается  до  средствъ  къ  жизни, 
то  для  холостого  жизнь  зд^^сь  вовсе  не  дорогая  и, 
напротивъ,  дешевле  и  лучше  московской,  исключая 
квартиръ. 

«ВсЬмъ  нашимъ  передай,  что  я  всЬхъ  ц'Ьлую 
и  кланяюсь,  и  что  л^^томъ  въ  деревн-Ь,  можетъ, 
буду,  можетъ,  н'Ьтъ:  мн'Ь  хочется  л'Ьтомъ  взять  от- 
пуск^ь  и  по'Ьздить  по  окрестностямъ  Петербурга,  въ 
Гельзингфорсъ  и  въ  Ревель  тоже  хочу  съ'Ьздить.  На- 

пиши мн'Ь,  ради  Бога,  хоть  разъ  въ  жизни;  мн'Ь  хо- 
чется знать,  какъ  ты  и  всЬ  наши  эту  новость  при- 

му тъ;  проси  и  ихъ  отъ  меня  писать,  я  же  писать  къ 
нимъ  боюсь,   ' —   такъ  давно  не  писалъ  я  къ   нимъ, 
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что  они,  в1эрно,  сердятся,  особенно  передъ  тетенькой 

Татьяной  Александровной  мн^^  сов'Ьстно;  попроси  у  нея 
отъ  меня  прощен1я». 

Увы!  этимъ  благимъ  нам'Ьрешямъ  не  сразу  су- 
ждено было  осуществиться.  Какъ  ни  странно  писать 

это  теперь  про  Льва  Николаевича,  но  тогда  братъ  его 

съ  н'Ькоторымъ  правомъ  называлъ  его  «пустяшный  ма- 
лый», въ  чемъ  Левъ  Николаевичъ  и  самъ  ему  призна- 

вался. 

Такъ  въ  письм^^  отъ  1-го  мая  1848  года  онъ  пи- 
шетъ  брату: 

«Сережа!  Ты,  я  думаю,  уже  говоришь,  что  я  «са- 
мый пустяшный  малый»,  и  говоришь  правду.  Богъ  зяа- 

етъ,  что  я  над'Ьлалъ!  По'Ьхалъ  безъ  всякой  причины  въ 
Петербургъ,  ничего  тамъ  нужнаго  не  сд'Ьлалъ,  только 
прожилъ  пропасть  денегъ  и  задолжалъ.  Глупо!  Невы- 

носимо глупо!  Ты  не  пов'Ьришь,  какъ  это  меня  мучаеть. 
Главное,  долги,  которые  мн'Ь  нужно  заплатить  и 
какъ  можно  скор'Ье;  потому  что,  ежели  я  ихъ 
заплачу  не  скоро,  то  я  сверхъ  денегъ  потеряю  и  ре- 
путац1ю.  Мн'Ь  до  новаго  дохода  необходимо  3500  руб. 
сер.:  1200  въ  Опекунскш  Сов'Ьтъ,  1600  заплатить  дол- 

ги, 700  руб.  на  прожитокъ.  Я  знаю,  ты  будешь  ахать, 

но  что  же  д'Ьлать?  Глупость  д'Ьлаютъ  разъ  въ  жизни. 
Надо  мн^1Ь  было  поплатиться  за  свою  свободу  (некому 
было  сЬчь,  это  главное  несчастге)  и  философш,  вотъ 

я  и  поплатился.  Сд'Ьлай  милость,  похлопочи,  чтобы 
вывести  меня  изъ  фальшиваго  и  гадкаго  положен1я,  въ 
которомъ  я  теперь,  —  безъ  гроша  денегъ  и  кругомъ 
долженъ. 

«Ты  знаешь,  в^^рно,  что  наши  войска  всЬ  идутъ 
въ  походъ  и  что  часть  (2  корпуса)  перешли  границу 

и,  говорятъ,   уже  въ  В'Ьн'Ь. 
«Я  началъ  было  держать  экзаменъ  на  кандидата  и 

выдержалъ  два  хорошо,  но  теперь  перем^Ьнилъ  нам1Ь- 
рен1е  и  хочу  вступить  юнкеромъ  въ  конно-гвардейск1й 
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полкъ.  Мн'Ь  сов'Ьстно  писать  это  теб^^,  потому  что  я 
знаю,  что  ты  меня  любшпь,  и  тебя  огорчатъ  всЬ  мои 
глупости  и  безосновательность.  Я  даже  н^^сколько  разъ 

вставалъ  и  красн'Ьлъ  отъ  этого  письма,  что  и  ты  бу- 
дешь д'Ьлать,  читая  его;  но  что  д'Ьлать,  прошедшаго  не 

перем'Ьнишь,  а  будущее  зависитъ  оть  меня. 

«Богъ  дастъ,  и  я  исправлюсь  и  сд'Ьлаюсь  когда- 
нибудь  порядочнымъ  челов-Ькомъ;  больше  всего  я  на- 
д']^юсь  на  юнкерскую  службу:  она  меня  пр1учитъ  къ 
практической  жизни,  и  по1еп8-уо1еп8  мн-Ь  надо  будетъ 
служить  до  офицерскаго  чина.  Съ  счастьемъ,  т. -е. 
ежели  гвард1я  будетъ  въ  д'Ьл'Ь,  я  могу  быть  произве- 
денъ  и  прежде  2-л'Ьтняго  срока.  Гвард1я  идегь  въ 
походъ  въ  конц'Ь  мая.  Я  теперь  ничего  не  могу  д^Ь- 
лать,  потому  что,  во-первыхъ,  н'Ьтъ  денегъ,  которыхъ 
мн'Ь'  нужно  немного  (все,  кажется),  а  во-вторыхъ,  два 
метричесюя  свид^^тельства  въ  Ясной;  вели  ихъ  прислать 

какъ  можно  скор'Ье.  Не  сердись  на  меня,  пожалуйста, 
а  то  я  теперь  слишкомъ  чувствую  свое  ничтожество, 

и  исполни  поскорМ  мои  поручен1Я.  Прош;ай,  не  пока- 
зывай письма  этого  тетеньк'Ь,  —  я  не  хочу  ее  огор- 

чать». 

Вскор'Ь  и  эти  планы  были  оставлены.  Въ  одномь 
изъ  сл'Ьдующихъ  писемъ  къ  брату  Левъ  Николаевичъ 
пишетъ: 

«Въ  посл'Ьднемъ  письм'Ь  моемъ  писалъ  теб'Ь  разныя 
глупости,  изъ  которыуь  главная  та,  что  я  былъ  на- 
м'Ьренъ  вступить  въ  конно-гвард1ю;  теперь  же  я  этотъ 
планъ  оставляю  только  въ  томъ  случа^^,  ежели  экза- 

мена не  выдержу  и  война  будетъ  серьезная». 

В^Ьроятно,  онъ  не  нашелъ  войну  достаточно  «серьез- 
ною», потому  что  въ  военную  службу  не  поступилъ. 

Весною  онъ  возвраш,ался  въ  Ясную  Поляну  и  ве- 
зетъ  съ  собою  изъ  Петербурга  пьюш,аго  талантливаго 

н'Ьмца-музыканта,  съ  которымъ  онъ  познакомился  у  дру- 
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зей  своихъ  Перфильевыхъ,  и  страстно  отдается  му- 
зыке.   Этого  н'Ьмца  звали  Рудольф омъ. 

Зат'Ьмъ,  до  своего  огь'Ьзда  на  Кавказъ  въ  1851 
году,  Левъ  Николаевичъ  проводить  время  частью  въ 

Москв'Ь,  частью  въ  Ясной  Полян'Ь.  Вогь  тутъ-то  пе- 
рюдъ  аскетизма,  а  потомъ  кутежей,  охоты,  каргь,  цы- 
ганъ. 

За  эти  три  года  жизни  Левъ  Николаевичъ  дМстви- 
тельно  перепробовалъ  все,  что  можегь  быть  доступно 

сильной,   страстной,   даровитой  молодой  натур'Ь. 
За  это  время  онъ  не  писалъ  дневника.  Ему  было  не- 

когда. Только  съ  половины  1850  года  онъ  снова  бе- 
рется за  него,  и  начгшаетъ  онъ  его,  конечно,  покая- 

н1емъ  и  самообличешемъ  и  выражаетъ  желаще  откро- 
венно записать  свои  воспом1шан1я  объ  этихъ  «безцутно 

проведенныхъ  3-хъ  годахъ  своей  жизни». 
Желая  начать  правильную  жизнь,  онъ  составляетъ 

себ'Ь  распред'Ьлете  дня  съ  утра  до  вечера:  хозяйство, 
купанье,  дневникъ,  музыка,  'Ьда,  отдыхъ,  чтеше,  ку- 

панье,  хозяйство. 

Но,  разум^§ется,  эти  расписашя  и  правила  не  вы- 
полняются, и  въ  дневник'Ь  снова  отм^^чается  недоволь- 

ство собой. 

Этотъ  перюдъ  борьбы  съ  самимъ  собой  продол- 
жается ц'Ьлые  м'Ьс.ялЦу  и  вдругъ  прорывается  волна 

бурной  страсти,   сламывающей  всЬ  вн'Ьшшя  преграды. 
Какъ  утопающ1й  хватается  за  соломинку,  такъ  и 

онъ,  увлекаемый  страстями,  хватался  за  разныя  чув- 
ства, которыя  могли  бы  его  удерлсать  отъ  гибели.  Од- 

нимъ  изъ   такихъ  чувствъ  было   самолюбхе. 
«Люди,  которыхъ  я  считаю  правственно  ниже  себя, 

д'Ьлаютъ  дурпыя  д'Ьла  лучше  меня»,  писалъ  онъ  въ 
своемъ  диевник!^.,  и  потому  эти  дурныя  д'Ьла  станови- 

лись ему  противны,  и  онъ  бросалъ  ихъ. 

Спокойная  ^кизнь  въ  деревн'Ь  часто  помогала  ему, 
утишая  его  страсти. 

166 



Зам^Ьчательно,  что  нравственная,  благородная  струн- 
ка звучала  въ  немъ  даже  въ  такихъ  пошлыхъ  заня- 

т1яхъ,  какъ  въ  картежной  игр'Ь.  Это  была  едва  ли 
не  одна  изъ  самыхъ  сильныхъ  страстей  его.  Но  и 
тутъ  онъ  сдерживаетъ  себя  правиломъ  чести:  «играть 
только  съ  богатыми,  т. -е.  чтобы  выигрышъ  не  могъ 
нанести  матер1альнаго  ущерба,  унизить,  разорить  игрока. 

Часто  не  въ  силахъ  будучи  совладать  собой,  онъ 
приходилъ  въ  отчаян1е,  но  потомъ  снова  ободрялся 
и  записывалъ  въ  дневник^^: 

«Живу  совершенно  скотски,  хотя  и  не  совсЬмъ 
безпутно;  занятхя  свои  почти  всЬ  оставилъ  и  духомъ 
очень  упалъ». 

Будучи  ст'Ьсненнымъ  въ  деньгахъ,  онъ  замышлялъ 
даже  торговое  предпр1ят1е:  хот'Ьлъ  снять  почтовую  стан- 
ц110  въ  Тул'Ь.  Это  было  въ  конц'Ь  1850  года.  Къ 
счастью,  д'Ьло  это  не  состоялось,  и  онъ  изб'Ьжалъ  та- 
кимъ  образомъ  много  б^]^дств1Й,  который  причинило  бы 
ему  столь  несвойственное  ему  занятхе.  Размышляя  о 
своихъ  пеудачахъ,  онъ  разъ  записалъ  въ  своемъ  днев- 
ник'Ь: 

«Вотъ  причины  многихъ  ошибокъ: 

«1)  Шр'Ьшительность,  т.-е.  недостатокъ  энерг1и, 
2)  обманываше  самого  себя,  3)  торопливость,  4)  ̂ аиззе 
Ьоп1е,  5)  дурное  расположенхе  духа,  6)  сбивчхшость, 
7)   подражаше,   8)   непостоянство,   9)   необдуманность». 

Зиму  1850 — 51  года  онъ  проводить  большую  часть 
въ  Москв'Ь,  откуда  часто  пишетъ  своей  тетк'Ь  въ  Яс- 

ную, разсказывая  различныя  подробности  своей  жизни. 

Въ  одномъ  письм'Ь  онъ  такъ  описываетъ  свою  квар- 
тиру и  вообще  вн'Ьшнюю  обстановку  жизни. 

«П  88  сотрозе  (1е  4  сЬатЬгез  —  ипе  заПе  а 

тап§ег,  ой  ̂ 'а!  д.ё]к  \т  гоуаИпо,  дие  з^а!  1оаё,  ип 
заГоп  тепЫё  (1е  (11уап8,  с11а18ез  е!;  1}аЫе8  еп  Ьо18  (1е 
поуег   еЬ  соиуетЬ^  (1е   ̂ гар  гои^е  &Ь  огпё  (1е   1)Г018 
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^гапйез  §1асе8,  ип  саЫпе^,  ой  з'а!  та  ЬзЫе  а  ёсггге, 
топ  Ъигеаи  е1:  топ  сНуап  дш  те  гарреПе  1:ои]оигз 
поз  (Изри^ез  аи  8а]е1}  (1е  се  теиЫе  еЬ  ипе  сЬатЬге 
аззег  §гап(1е  роиг  ё1;ге  сЬатЪге  а  соисЬег  е!;  саЬшеЬ 
йе  1:о11е1;1)е  е!;  раг-йеззиз  1;ои1^  се1а  ипе  ре1}11}е  апИ- 
сЬатЪге. 

«1е  (Ипе  а  1а  тахзоп  ауес  (1ез  щи  е!/  (1и  каша,  (1оп1; 

Зе  те  соп1;еп1:е  раг!а11:.етеп1}.  ̂ е  п'а1;1епЙ8  дие  1е8 
сопШигез  еЬ  1а  наливка  роиг  ауо1г  ЬомЬ  зе1оп  тез 
ЬаЫ1:и(1ез  (1е  1а  сатра^пе. 

«^'а^  ип  1;гатеаи  роиг  40  г.  аг§.,  с'ез1;  ип 
пошевни,  ипе  езрёсе  (1е  ̂ гашеаи  1;гёз  а  1а  тойе. 

8ег§е  ̂ оИ  зауои-  се  дие  с'ез!:;  ̂ 'а!  асЬе^ё  1}ои1; 
ГаикаИ  роиг  Гайек^е  ̂ ие  ̂ 'а!  роиг  се  тотеп!; 
1;гёз  ё1ё§ап1;»1). 

Повпдтюму,  тетушка  его  очень  опасается  за  его 

поведеше  въ  Москв^Ь,  даетъ  ему  сов'Ьты  и  старается 
оградить  отъ  дурного  знакомства,  такъ  какъ  въ  сл'Ь- 
дуюп],емъ  письм'Ь  онъ   ей  пишетъ: 

«Роигдио!  ё1)ез-уоиз  1;е11етеп1)  топ1:ё  соп^ге  1з1ё- 

П1еЯ  —  81  с'ез!  роиг  т'еп  йё1оигпег  —  с'ез!  шиШ  рихз- 
^и'^1  п'ез1}  раз  а  Мозсои.  Той!  се  дие  уоиз  ̂ И^ез 
аи  зи]е1;  д.е  1а  регуегзИё  (1и  зеи  ез^  1)гё8  уга!  еЬ  те 

^)  Она  состоитъ  изъ  4-хъ  комнатъ  —  столовой,  гд-Ь  у  меня 
уже  есть  роялино,  которое  я  взялъ  напрокатъ;  гостиная  съ 

диванами,  стульями  и  столами  ор-Ьховаго  дерева,  покрытыми 
краснымъ  сукномъ,  и  украшенная  тремя  большими  зеркала- 

ми; кабпнетъ,  гд^Ь  стоитъ  мой  письменный  столъ,  бюро  и 

диванъ,  который  напоминаетъ  мн-Ь  всЬ  наши  споры  объ  этой 
мебели,  и  еще  комната,  довольно  большая,  чтобы  служить 
спальней  и  уборной,  и,  сверхъ  того,  маленькая  передняя. 

Я  об-Ьдаю  дома  щами  и  кашей,  ч-Ьмъ  я  вполн^Ь  доволь- 
ствуюсь. Жду  только  варенье  и  наливку,  чтобы  им-Ьть  все, 

къ  чему  я  привыкъ  въ  деревн-Ь. 
У  меня  есть  сани,  за  сорокъ  рублей,  —  это  пошевни, 

родъ  саней,  теперь  очень  модныхъ.  Сережа  долженъ  знать, 
что  это  такое.  Я  купилъ  всю  упряжь,  и  она  у  меня  теперь 
очень  изящна. 
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геутеп!;  8оиуеп1  а  ГезргИ,  с'ез!)  роиг^ио^  ]е  сго18  дие 
]е  пе  з'оиега!  р1и8.  ,«1е  сго18»,  та18  з'е8рёге  Ыеп1б1 
уоив  Й1ге  роиг  8йг. 

«Той!  се  дие  уои8  Ш^ез  (1е  1а  8ос1ё1:ё  е81:  уга1, 
аи881  оотше  ЬоиЬ  се  дие  уоиз  (И^ез  8иг1/ои1;  (1ап8 

У08  1еиге8  —  рг1то  рагсе  дие  уоиз  ёспуег  согшпе 

М-гае  (1е  8ёу1§пё  е^  8есоп(1о  —  рагсе  дие  ̂ 'е  пе  рш8, 
8е1оп  тез  ЬаЫ1}и(1е8,  (11зри1:ег.  Уоиз  (И^^ез  аизз!  Ъеаи- 
соир  (1е  Ьоп  зиг  та  регзоппе.  ̂ е  зи!^  сопуашси  ^ие 
1е8  1оиа^ез  1опЬ  з>иЬз>пЬ  (1е  Ыеп  дие  с1е  та1.  ЕИез 

{оп1  (1и  Ыеп  рагсе  ди'еПез  ташМеппеп!;  (1ап8  1ез 
Ъоппе»  диаИ1;ё8,  ди'оп  1оае,  еЬ  (1и  та1  рагсе  ̂ и'е11е8 
а,и§тепЬепЬ  Гатоиг  ргорге.  1е  8и13  зйг  дие  1ез 
у61;ге8  пе  реиуеп!;  ̂ ие  те  ̂ агге  (1и  Ыеп  роиг  1а 

га1зоп  ди'еИез  зоп1  (Ис^ёез  раг  ипе  атШё  зшсёг€ 
—  се1а  уа  запз  (Иге,  аи1;ап1}  дие  ̂ е  1е  тёгИега!. 

«^е  сгохз  1е8  ауо1г  тёгИёез,  реп{1ап1  1:ои1: 1е  1етр8 

(1е  топ  зё]оиг  а   Мозсои,    ]е  8Ш8  соп1;еп1}  (1е  то!»!). 

^)  Почему  вы  такъ  возмущены  Исленевымъ?  Если  это 
съ  ц-Ьлью  меня  отъ  него  отвратить,  то  это  безполезно,  потому 
что  его  н-ЬтБ  въ  Москв-Ь.  Все,  что  вы  говорите  о  развращаю- 
щемъ  вл1ян1и  игры  —  в-Ьрно  и  часто  мн-Ь  приходить  на  умъ, 
вотъ  почему  я  думаю,  что  я  больше  играть  не  буду.  «Я  думаю», 

но  над'Ьюсь  скоро  сказать  —  нав-Ьрио. 
Все,  что  вы  говорите  объ  обществ-Ь,  в-Ьрно,  такъ  же, 

какъ  и  все,  что  вы  говорите,  особенно  въ  письмахъ:  во-пер- 
выхъ,  потому,  что  вы  пишете  какъ  м-мъ  де-Севинье,  и,  во- 
вторыхъ,  потому,  что  я  не  могу,  по  моимъ  привычкамъ,  спо- 

рить. Вы  также  говорите  много  хорошаго  обо  мн-Ь.  Я  уб'Ь- 
жденъ,  что  похвалы  приносятъ  столько  же  пользы,  сколько 

и  вреда.  Он-Ь  полезны,  потому  что  удерживаютъ  челов-Ька 
въ  т-Ьхъ  хорошихъ  качествахъ,  которыя  хвалятъ,  и  вредны, 
потому  что  увеличиваютъ  самолюб1е.  Я  ув-Ьренъ,  что  ваши 
похвалы  мн-Ь  будутъ  только  полезны,  потому  что  он-Ь  про- 

диктованы искреннимъ,  дружескимъ  чувствомъ,  но,  конеч- 
но, настолько,  насколько  я  ихъ  заслуживаю. 
Мн'Ь  кажется,  что  я  ихъ  заслужилъ;  во  все  время  моего 

пребыван1я   въ  Москв-Ь  я  доволенъ  собой. 
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Онъ  на'Ьзжаетъ  и  въ  Ясную,  откуда  снова  въ 
маргЬ  1851  года  онъ  'Ьдетъ  въ  Москву;  вернувшись 
изъ  этой  по'Ьздки,  онъ  писалъ  въ  дневник'Ь,  что  ц'Ьль 
прйзда  въ  Москву  была  троякая:  игра,  женитьба  и 

получен1е  м'Ьста.  И  ни  одна  изъ  этихъ  ц'Ьлей  не  была 
достигнута.  Къ  игр'Ь  онъ  тогда  почувствовалъ  отвра- 
щен1е,  сознавая  всю  низость  этого  занятхя;  женитьбу 
отложилъ,  потому  что  налицо  не  было  ни  одного  изъ 

трехъ  изв^^стныxъ  ему  основан1й  женитьбы:  любви,  раз- 
судка,  судьбы.  М^^ста  онъ  не  могъ  получить  за  не- 
им'Ьшемъ  какихъ-то  нужныхъ  для  этого  бумагь. 

Въ  это  свое  пребыван1е  въ  Москв'Ь  онъ  пишетъ 
своей  тетк'Ь  Татьян'Ь  Александровн'Ь,  отъ  8-го  марта: 

«Вегшёгетеп!}  (1ап8  ип  оиуга^е  дие  зе  Изахз, 

1'аи1еиг  йхзаН  дие  1е8  ргет1ег8  1п(11се8  (1и  рг1п1-етр8 
а§188еп1  ог(1ша1гетеп1  8иг  1е  тога!  (1е8  Ьоттез. 
Ауес  1а  па^иге  дш  гепа!!:  оп  уои(1га11;  ее  зепИг  гепаИге 
аи881,  оп  ге^геие  1е  разве,  1е  1)етр8  та!  етр1оуё,  оп 

86  гереп!}  (1е  за  ЫЬ!е88е,  еЬ  1'ауеп1г  поиз  рага11^ 
сотте  ип  ро1п1;  1итшеих  (1еуап1;  поиз,  оп  (1еу1еп1:. 
те1!!ег1г,  тога!етеп1;  те11!еиг.  Сес!  даап!;  а  то1  ез!} 

рагЫ1;етеп1;  уга1,  (1ерг118  дие  з'а!  соштепсё  а  у1уге 
шс1ёреп(1аттеп1),  !е  ргш^етрз  те  те^аИ;  1х)113оиг8 

<1апз  !е8  Ъоппез  сИзрозШопз,  (1ап8  !е8дие!!е8  з'е  рег- 
зёуёгат  р1и8  ои  тошз  !оп^1)етр8,  та1з  с'е81з  ̂ оа^оигз 
1'111уег  дш  ез!;  ипе  р1егге  <1'ас11орретеп1;  роог  то!  — 

«Аи  ге81е  еп  гёсар!1и!ап1;  1е8  Ыуегз  раззёз,  се!ш-!а 
ез!;  вапз  (1о111}е  !е  р!и8  а^гёаЪ!е  еЬ  1е  р!и8  гахзоппаЫе 
диэ  У 3.1  раззё.  ̂ е  те  зиьз  атизё,  з^  зшз  а!1ё  (1ап8 

1е  топ(1е,  з'а!  ̂ аг^ё  (1е8  зоиуепггз  а^гёаЪ!е8  еЬ  ауес 
се1а  зе  п'а!  раз  ̂ ёгап^ё  тез  йпапсез,  и!  аггап^ё  — 
с'езЬ   уга1»1). 

^)  Въ  одномъ  сочинен1и,  которое  я  читалъ  на-дняхъ, 
авторъ  говорить,  что  первые  признаки  весны  д-Ьйствуютъ 
обыкновенно  на  нравственную  природу  челов-Ька.    Съ  вов- 
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Сл'Ьдующее  его  письмо  написано  уже  по  прхЬзд'Ь 
съ  Кавказа  брата  Николая.  Онъ  пишетъ  меаду  про- 
чимъ: 

«Ь'аггхуёе  (1е  №оо1а8  а  ё1ё  роиг  то!  ипе  впгрпзе 
а^гёаЫе,  ри^8^ие  ]'ауа18  ргездае  регйи  Ге8ро1г  (1е 
1в  Уо1г  агг1Уег  сЬег  то1.  ̂ 'а^  ёЬё  в!  соп1}еп1з  (1е  1е 

уо1г,  дие  тёте  ]'а1  пё^И^ё  ип  реи  тез  (1еуо1г8  ои 
р1и1:61;  тез  11аЫЬи(1е8. 

«А  ргёзеп!  ]е  зшз  (1е  понуеаи  зеи!  е!  зеи!  аи  р1е(1 
(1е  1а  1е11;ге:  зе  пе  уа1  пиПераг!;,  ш  пе  гесо18  регзопде. 
^в  Ыз  йез  р1ап8  ропг  1е  ргт1}етр8  еЬ  УёЬё,  1е8.  ар- 
ргоиуег-уоиз ?  Уегз  1а  йп  (1и  то18  (1е  та!  ]е  \чепс1га1 

а  Ясная,  Уу  раззега!  ип  то18  ои  (1еих  еЬ  ̂ асЬега!  (1'у 
ге1;еп1г  К1со1а8  аизз!  1оп§1:етр8  дие  роззхЫе  е1  ршз 

(1'а11ег  ауес  1ш  ̂ а1ге  ипе  1юигпёе  аи  Саисазе»!). 

рождающейся  природой  хочется  чувствовать  и  сеоя  возро- 
ждающимся, жал-Ьешь  о  прошломъ,  дурно  потраченномъ  вре- 

мени, каешься  въ  слабости,  и  будущее  представляется  какъ 

св'Ьтлая  точка  впереди  насъ,  и  становишься  лучше,  нрав- 
ственно лучше.  Относительно  меня  это  совершенно  в'Ьрно; 

съ  т-Ьхъ  поръ,  какъ  я  началъ  жить  самостоятельно,  весна 
всегда  приводила  меня  въ  хорошее  настроеше,  въ  которомъ 

я  держался  бол-Ье  или  мен-Ье  долго;  но  вотъ  зима  всегда  была 
для  меня  камнемъ  преткновешя  — -  всегда  собьюсь. 

Впрочемъ,  сопоставляя  съ  прошлыми  зимами,  эта  несо- 
мн-Ьино  самая  пр1ятная  и  самая  разумная  изъ  всЬхъ  про- 
веденныхъ  мною.  Я  веселился,  я  ̂ Ьздилъ  въ  св-Ьтъ,  остались 
прхятныя  воспоминан1я,  и  при  всемъ  томъ  я  не  разстроилъ 
свои  финансы  —  и  не  устроилъ,  правда. 

^)  Прх'Ьздъ  Николеньки  былъ  для  меня  прхятнымъ  сюр- 
призомъ,  потому  что  я  уже  почти  потерялъ  надежду  увид-бть 
его  у  себя.  Я  былъ  такърадъ  увидать  его,  что  я  даже  немного 

пренебрегъ  своими  обязанностями  или,  в'Ьрн'Ье,  привычками. 
Теперь  я  снова  одинъ  и  буквально  одинъ:  я  никуда  не 

хожу,  никого  не  принимаю.  Д-Ьлаю  планы  на  весну  и  л-Ьто. 
Одобрите  ли  вы  ихъ?  Въ  конц-Ь  мая  я  прх-Ьду  въ  Ясную, 
проведу  тамъ  м-Ьсяцъ  или  два  и  постараюсь  тамъ  удержать 
Николеньку  какъ  можно  дольше,  а  потомъ  по-Ьду  съ  нимъ 
совершить  прогулку  по  Кавказу. 

гп 



и  вотъ,  среди  всей  этой  бурной  см'Ьны  св'Ьтскихъ 
удовольствш,  игры,  припадковъ  чувственности,  увле- 
чешй  цыганами,  охотой,  вдругъ  наступали  пер1оды  ре- 
липозности  и  смирен1я.  Такъ,  съ  усерд1емъ  исполняя 

обрядъ  гов-Ьихл,  онъ  сочиняетъ  даже  пропов'Ьдь,  конечно, 
оставшуюся  не  прочитанной. 

И  тутъ  же  замечаются  порывы  серьезнаго,  худо- 
жественнаго  писательства. 

Онъ  замышлялъ  еще  въ  50  году  написать  пов-Ьсть 
изъ  цыганскаго  быта.  Другой  замыселъ  того  же  вре- 

мени былъ  вызванъ  подражан1емъ  Стэрну,  его  «8епН- 
теп1;а1  ]оигпеу». 

«Сид'Ьлъ  онъ  разъ  у  окна  задумавшись  и  смотр']^лъ 
на  все  происходившее  на  улиц'Ь:  вотъ  ходитъ  будоч- 
никъ,  кто  онъ  такой,  какая  его  жизнь?  А  вотъ  ка- 

рета про1^хала,  кто  тамъ  и  куда  'Ьдетъ,  и  о  чемъ  ду- 
маетъ,  и  кто  живетъ  въ  этомъ  дом'^Ь,  какая  внутренняя 
жизнь  ихъ?  .  .  Какъ  интересно  бы  было  все  это  ош1- 
сать,  какую  можно  бы  было  изъ  этого  сочинить  ин- 

тересную книгу!»!) 
Весь  этотъ  перем'Ьнчивый,  опасный  перьодъ  жизни 

былъ  оборванъ  внезапнымъ  огь'Ьздомъ  на  Кавказъ. 

^)  Изъ  записокъ  гр.  С.  А.  Толстой. 
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Часть  третья 

Военная  служба 

1851—1856 

ГЛАВА  ЛИ 

Кавказъ 

Неудачнал  попытка  хозяйничать,  невозможность 
установить  желательныя  отношен1Я  съ  крестьянами  п 
та  страстная,  опасная  жизнь,  полная  всякаго  рода  из- 
лишествъ,  о  которой  упоминалось  въ  конц'Ь  предыду- 

щей главы,  побудили  Льва  Николаевича  искать  случая 

изм'Ьнить  свой  образъ  жизни. 
Жизнь  его  была  такая  безалаберная,  распущенная, 

по  его  собственному  свид'Ьтельству,  что  онъ  быль  го- 
товъ  на  всякое  нзм'Ьненхе  ея.  Такъ,  когда  будупцй 
зять  его  (мужъ  сестры)  Валерьянъ  Петровичъ  Толстой, 

будучи  женихомъ,  'Ьхалъ  назадъ  въ  Сибирь  окончить 
тамъ  свои  д^Ьла  передъ  женитьбой  и  атъ'Ьзжалъ  отъ 
дому,  Левъ  Николаевичъ  вскочилъ  къ  нему  въ  таран- 
тасъ  безъ  шапки,  въ  блуз^^,  и  не  уЬхалъ  въ  Сибирь, 
кажется,  только  отъ  того,  что  у  него  не  было  на  го- 
лов'Ь  шапки. 

Серьезный  случай  къ  перем'Ьн^^  жизни,  наконецъ, 
представился.  Въ  апр'Ьл'Ь  1851  года  съ  Кавказа  пр!- 
'Ьхалъ  старшш  брать  Льва  Николаевича,  Николай;  онъ 
служилъ  офицеромъ  въ  кавказской  арм1и,  прх'Ьхалъ  въ 
отпускъ  и  долженъ  былъ  вскор1Ь  возвратиться  назадъ. 
Левъ  Николаевичъ  ухватился  за  этотъ  случай  и  весной 

1851  года  отправился  вм'Ьст'Ь  съ  нимъ  на  Кавказъ. 
Они  вы^^хали  изъ  Ясной  Поляны  20-го   зл^'Ьля  п 
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пробыли  пед'-Ьли  дв^^  въ  Москв^)^,  откуда  Левъ  Нико- 
лаевичъ  писалъ  своей  тетк'Ь  Татьян'Ь  Александровн'Ь 
въ  Ясную: 

«1'а1  еЬё  а  1а  рготепа(1е  (1е  8око1п1к1  раг  ип 
1етр8  с1ё1е81;аЫе,  с'ез!  рои^^ио^  ]е  п'а!  гепсоп1гё  рег- 
зоппе  (1е8  йатез  (1е  1а  80с1ё1;ё,  дие  з'ауахз  епухе  (1в 
уо1г.  Сотше  уодз  ргё^епйег  дие  з'е  зихз  ип  Ьотте 
а  ёргеиуез,  зе  зихз  а11ё  рагт!  1е8  р1ёЪ8,  (1а118  1е8 
1)©п1}ез  ЬоЬётаеппез.  Уоиз  роиуег  ахзетеп!}  уоаз  1щи- 

гег  1е  сотЪа!:  ш^ёгхеиг  ди!  з'еп^а^еа  1а-Ьа8  роит  еЬ 
соп1;ге.  Аи  ге81;е  з'еп  зогйз  у1с1;ог1еих,  с.  а  (1.  п'ауап! 
пеп  (1оппё  дие  та  ЪёпёсИсМоп  аих  ̂ оуе^^x  (1езсеп(1ап1:з 
(1е8  Шиз^гез  РЬагаопа.  №со1а8  1}гоиуе  дне  зе  зшз  ип 

сотра^поп  (1е  уоуа^е  1;гёз  а^ёаЫе,  з!  се  п^ёЬв^гЬ  т,а 
ргорге1;ё.  П  зе  ШсЪе  йе  се  дие,  сотше  11  1е  (111;, 
^е  сЬап^е  (1е  Ип^е  12  ]^о1з  раг  зоиг.  Ма1  зе  1е  1}гоиуе 

аи8з1  сотра^поп  1}гёз  а^гёаЫе,  81  се  п^ёЫгЬ  за  за- 
1еЬё.   ̂ е  пе  за1з  1едие1  (1е    по  из  а  га180п»  1). 

Изъ  Москвы  они  по'Ьхали  черезъ  Казань,  гд'Ь  по- 
о-^тиля  В.  И.  Юшкова,  мужа  ихъ  тетки-опекунши,  съ 
которой  они  жили  въ  Казани,  а  также  друга  этой  тетки, 
оригинальную,  умную  женш;ину,  директрису  казанскаго 
института,  г-жу  Загоскину. 

Тамъ,  у  Загоскиной,  Левъ  Николаевичъ  встр^Ьтилъ 
Зинаиду  Модестовну  Молоствову,  бьшшую  воспитанницу 

^)  Я  былъ  на  гулянь-Ь  въ  Сокольникахъ  въ  отвратительную 
погоду  и  потому  не  встр'Ьтилъ  ни  одну  изъ  дамъ,  которыхъ 
я  хот'Ьлъ  вид-Ьть.  Такъ  какъ,  по-вашему,  я  челов'Ькъ,  и  с- 
пытующ1й  себя,  я  пошелъ  въ  народъ,  въ  цыганскхй 
таборъ.  Вы  легко  можете  себ^Ь  представить,  какая  поднялась 

тамъ  во  мн-Ь  внутренняя  борьба  за  и  противъ.  Впрочемъ,  я  вы- 
шелъ  поб'Ьдителемъ,  то-есть  ничего  не  далъ  этимъ  веселымъ  по- 
томкамъ  знаменитыхъ  фараоновъ.  Николай  находитъ,  что  я 
очень  пр1ятныйспутникъ,  если  бы  не  моя  опрятность.  Онъ  сер- 

дится на  то,  что  я,  какъ  онъ  говоритъ,  12разъ  въдень  м-Ьняю 
б-блье.  Я  нахожу,  что  онъ  тоже  очень  пр1ятный  спутникъ, 
если  бы  не  его  неопрятность.  Не  знаю,  кто  изъ  насъ  правъ. 
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института,  и  Левъ  Николаевичъ  пспыта^ть  къ  ней  поэ- 
тическое чувство  влюблешя,  которое  онъ,  какъ  всегда, 

по  своей  заст^^нчивости,  не  р^Ьшился  выразить  и  которое 
онъ  увезъ  съ  собой  на  Кавказъ. 

Тамъ  же,  у  Загоскиной,  всегда  привлекавшей  къ 

се^'Ь  наибол'Ье  комильфотныхъ  молодыхъ  людей,  онъ 
встр'Ьтилъ  и  почти  подружился  съ  молодымъ  правов'Ь- 
домъ,  проку роро^гь  Оголиньвхъ,  и  съ  нимъ  'Ьздилъ  въ 
деревню  къ  В.  И.  Юшкову.  Оголинъ  былъ  тшгь  но- 
ваго  тогдашняго  чиновника. 

Левъ  Николаевичъ  разсказывалъ,  какъ  былъ  по- 
раженъ  В.  И.  Юшковъ,  привыкшш  вид'Ьть  прокурора 
важнымъ,  почтеннымъ,  сЬдымъ,  въ  мундир'Ь,  съ  кре- 
стомъ  на  ше'Ь  и  зв'Ьздой,  когда  онъ  увидалъ  Оголияа 
и  познакомился  съ  нимъ  въ  самыхъ  странныхъ  усло- 
В1ЯХЪ. 

«Когда  мы  пр1'Ьхали  съ  Огол1шы-дгь  и  подошли  къ 
дому,  противъ  котораго  была  группа  ̂ юлодыхъ  березъ, 
я  предложилъ  Оголину,  пока  слуга  докладывалъ  о  пр1- 
'Ьзд'Ь,  поспорить,  кто  лучше  и  вьппе  вл'Ьзетъ  на  эти 
березы.  Когда  В.  И.  вышелъ  и  увидалъ  прокурора, 

л-Ьзущаго  на  дерево,  онъ  долго  не  могъ  опомниться». 
Н'Ьжныя  чувства  къ  Зияаид'Ь  Модестовн'Ь,  увезея- 

ныя  Л.  Н — чемъ  на  Кавказъ,  вызвали  съ  его  стороны, 
по  пр1'Ьзд'Ь  его  туда  эстафету  на  имя  Оголияа  такого 
содержан1я: 

«Посп'Ьшите, 
Напишите 

Про  вс^^хъ  васъ 
На  Кавказъ, 

Здорова  ль 
Молоствова, 

Одолжите 
Льва  Толстова»^). 

^)  Текстъ  этого  письма  сообщенъ  намъ  барономъ  Мейен- 
дорфомъ,  получивпшмъ  его  отъ  самого  Оголияа,  проживав- 
шаго  посл-Ьднее  время  въ  Женев-Ь.  П.  Б. 
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Настроеше  Льва  Николаевича  во  время  этой  по- 
'Ьздки,  какъ  онъ  разсказывалъ  мн^^,  продолжало  быть 
самое  глупое,  св'Ьтское.  Онъ  разсказывалъ,  какъ  имен- 

но въ  Казани  братъ  заставилъ  его  почувствовать  его 
глупость.  Они  шли  по  городу,  когда  мимо  нихъ  про- 
'Ьхалъ  какой-то  господинъ  на  долгуш'Ь,  опершись  ру- 

ками безъ  перчатокъ  на  палку,  упертую  въ  под- 
ножку. 

« —  Какъ  видно,  что  этотъ  господинъ  какая-то 
дрянь,  —  сказалъ  Левъ  Николаевичъ,  обраш,аясь  къ 
брату. 

« —  Отчего?  —  спросилъ  Николай  Николаевичъ. 
«—  А  безъ  перчатокъ. 
«—  Такъ  отчего  же  дрянь,  если  безъ  перчатокъ? 

—  съ  своей  чуть  зам'Ьтной,  ласковой,  умной,  насм'Ьш- 
ливой  улыбкой  спросилъ  Николай  Николаевичъ». 

Николай  Николаевичъ  всегда  думалъ  и  д^Ьлалъ  все 
не  потому,  что  такъ  думаютъ  друпе,  а  всегда  самъ 
думалъ  и  д^^лалъ  то,  что  считалъ  хорошимъ.  Такъ  онъ 

выдумалъ  по'Ьхать  на  Кавказъ  не  какъ  обыкновенно, 
черезъ  Воронежъ  и  Землю  Войска  Донского,  а  на  ло- 
шадяхъ  до  Саратова,  а  отъ  Саратова  по  Волг-Ь  на  лодк'Ь 
до  Астрахани  и  о^тъ  Астрахани  на  почтовыхъ  въ  ста- 

ницу.   Такъ  онъ  и  сд'Ьлалъ. 
Въ  Саратов'Ь  взяли  косовушку,  уставили  въ  нее 

тарантасъ  и  съ  помош,ью  лоцмана  и  двухъ  гребцовъ 

поплыли,  гд'Ь  паруоомъ,  гд^^  на  веслахъ,  гд'Ь  по  те- 
чен1ю  р^^ки.  Путешеств1е  длилось  около  трехъ  не- 
д'Ьль,  пока  пр1'Ьхали  въ  Астрахань.  Оттуда  Левъ  Ни- 

колаевичъ писалъ  своей  тетк'Ь: 
«Коиз  зоттез  а  Аз^гасап  е1  зиг  по1ге  (1ёраг^, 

ропг  се  ̂ и^  ЫИ,  ̂ \^^е  поиз  ауопз  епсоге  ип  уоуа^е 

^е  400  к.  а  1а1ге.  «Т^а!  раззё  а  Казап  ипе  8ет,а1пе  (1е8 
р1и8  а^гёаЫез.  Мои  уоуа^е  ]изди'а  8ага1)о!!  а  ё1ё 
<1ё8а^гёаЫе,  та18,  еп  геуапсЬе,  (1е  1а  1е  1га] е!;  еп 

реШ  Ъа1)еаи  ̂ и8^и'а  А81}гасап  —  1)гёз  роё1;1дие  еЬ  р1е1п 
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<1е  сЬагтез  раг  1а  поиуеаи1:ё  (1е8  Иеих  е!;  раг  1а 

ташёге  тёте  (1е  уоуа^ег  роиг  то!,  ̂ 'а^  ёспЬ  Ыег 
ипе  1оп^ие  \еЫте  а  Маг1е  ой  ]е  1и1  раг1е  (1е  тод 
зё^одг  а  Казап.  ̂ е  пе  уоиз  еп  (118  г1еп  (1е  сга1п1:е 
(1е  те  гёрё1:ег,  диохдие  зе  8Ш8  айг  ̂ ие  уоиз  пе 
соп!опс1ге2  раз  1е8  (1е11х  1еиге8.  ̂ е  те  1:гоиуе  1;гё8 

соп1^еп1:  ̂ изди'а  ргёзеп!;  (1е  топ  уоуа^е.  Я'а!  Ьеаа- 
соир  (1е  сЬозез  ̂ ш  те  1опЬ  репзег  еЬ  ршз  1е  сЬап^е- 
теп1;  тёте  ̂ ез  Иеих  е81:  а^гёаЫе.  Еп  раззап!}  раг 

Мозсои  зе  те  зшз  аЪоппё,  (1е  80г1)е  дае  з'а!  Ьеаисоир 
(1е  1ес1}иге8  ̂ ие  ̂ е  Ыт  тёте  еп  тарантасъ.  Ра1з 
сотте  уоиз  1е  репзег  Ыеп  1а  зос1ё1}ё  (1е  К1Со1а8  соп1:п- 
Ъие  Ьеаисоар  а  топ  соп1;еп1;етеп1^.  ^е  пе  сеззе  (1е 
репзег  ауои8е1;а  1}оиз1е8т1еп8;  з©  тегергосЬетёте 

^ие1^ие^о^8  (1'ауо1г  д"а11;1:ё  сеЫе  у1е  ̂ ие  те  геп(1а11;  з! 
(1оисе  уо1;ге  а1!ес1;1оп,  та1з  се  п'ез^Ь  ди'ап  ге1аг(1  еЬ 
зе  п'аига!  дие  р1а8  (1е  рЫзи*  а  уоиз  геуохг.  81  ̂ е 

п'ё1;а13  ргеззё,  з'аига!^  ёсгИ:  а  8ег^е,  та18  з'е  гете^з 
се1а  аи  тотеп1:  ой  з'е  зега!  сазё  еЬ  р1из  1:гап^и^11е. 
ЕтЬгаз8е2-1е  {1е  та  раг!  е\>  Ше^  1и1  ̂ ие  зе  те  герепз 

Ьеаисоир  йе  1а  1го1(1еиг  ди'И  у  а  ей  еп1;ге  по  из 

ауап!)  топ  (1ёраг!  еЬ  (1е  1адие11е  з'е  п'ассизе  ^ае 
то!»  ̂ ). 

^)  Мы  въ  Астраханр!  и  уже  на  отъ-Ьзд-Ь,  такъ  что  намъ 
еще  остается  сд'Ьлать  400  верстъ.  Въ  Казани  я  провелъ  очень 
пр1ятно  нед-блю.  Путешествхе  до  Саратова  было  непр1ятно, 
но  зато  оттуда  путешеств1е  въ  небольшой  лодк'Ь  до  Астрахани 
было  очень  поэтично  и  полно  очаровашя  для  меня,  по  новизн'Ь 
м'Ьстъ  и  по  самому  способу  путешеств1я.  Вчера  я  написалъ 
Машеньк-Ь  длинное  письмо,  въ  которомъ  я  ей  разсказываю 
о  моемъ  пребыван1и  въ  Казани.  Я  ничего  вамъ  не  говорю 

объ  этомъ,  изъ  опасен1я  повторяться,  хотя  я  ув'Ьренъ,  что 
вы  не  см'Ьшали  бы  оба  письма.  Пока  я  очень  доволенъ  моей 
по-^здкой.  Многое  заставляетъ  меня  задумываться;  и  потомъ 
самая  перем'Ьна  м'Ьста  мн^Ь  пр1ятна.  Про-Ьздомъ  черезъ  Мо- 

скву я  абонировался,  такъ  что  у  меня  много  чтешя,  которымъ 
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Чтобы  были  читателю  понятны  факты  кавказской 
жизни,  входящ1е  въ  бюграфш  Льва  Николаевича,  а 
также  въ  его  кавказск1е  разсказы,  мы  считаемъ  нужнымъ 

въ  краткихъ  словахъ  разсказать  о  томъ,  что  надо  раз- 
ум'Ьть  подъ  словомъ  «Кавказъ». 

Московское  царство,  усилившись  настолько,  чтобы 
быть  въ  состоян1и  бороться  съ  татарскими  племенами, 

стало  понемногу  отт'Ьснять  ихъ  на  юго-востокъ  и,  по- 
коривъ  царства  Казанское  и  Астраханское,  пришло  въ 

столкновен1е  съ  дикими  горскими  племенами,  населяв- 
шими с'Ьверные  склоны  Кавказскихъ  горъ.  И  для  борь- 

бы съ  ними  къ  началу  XIX  стол'Ьт1я  образовало  ц']^лую 
лин1ю  казацкихъ  станицъ  по  л^Ьвому  берегу  Терека  и 
по  правому  берегу  Кубани. 

Съ  другой  стороны.  Грузинское  царство,  находив- 
шееся по  южную  сторону  Кавказскихъ  горъ  и  до  тЬхъ 

поръ  независтюе,  съ  царемъ  своимъ  Геракл1емъ  II, 

въ  начал1^  XIX  стол^^ия,  перешло  въ  по,дда.нство  Рос- 
С1И.  По  политическимъ  соображен1ямъ  покореше  гор- 
скихъ  племенъ,  лежавшихъ  между  Груз1ей  и  Росс1ей, 
стало  неизб^Ьжнымъ,  и  покорен1е  это  длилось  бол1^е 

полу  сто  л'Ьия. 
Отъ  лиши  береговыхъ  казачьихъ  станицъ  по  Те- 

реку и  Кубани  русск1е  стали  понемногу  подвигаться  и 

дал^^е,  въ  предгорья'.  Но  большею  частью  ограничи- 
вались одними  лишь  наб^Ьгами;  нападали  военными  от- 

я  занимаюсь  даже  въ  тарантасЬ.  Зат-Ьмъ,  какъ  вы  понимаете, 
общество  Николая  много  сод-Ьйствуетъ  моему  довольному 
настроен1ю.  Я  не  перестаю  думать  о  васъ  и  о  всЬхъ  моихъ. 
Я  даже  иногда  упрекаю  себя  за  то,  что  оставилъ  эту  жизнь, 

которую  такъ  смягчала  ваша  любовь  ко  мн-Ь;  но  это  толькс 
отсрочка,  и  я  еще  съ  большею  радостью  увижу  васъ.  Есля 
бы  я  не  сп-Ьшилъ,  я  бы  написалъ  Сереж-Ь,  но  я  откладываю 
это  до  того  времени,  когда  я  устроюсь  и  буду  спокойи-Ьо. 
Поц'Ьлуйте  же  его  отъ  меня  и  скажите  ему,  что  я  очень  рас- 

каиваюсь въ  той  холодности,  которая  была  между  намп  пе- 
редъ  отъ-Ьздомъ  и  въ  которой  я  обвиняю  только,  себя. 
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рядами  на  горск1е  аулы,  уничтожали  пастьбы,  угоняли 

скотъ,  забирали,  насколько  удавалось,  пл'Ьнныхъ  и  съ 
этою  добычею  уходили  назадъ  къ  своимъ  лин1ямъ.  Гор- 

цы съ  своей  стороны  также  не  оставались  въ  долгу: 

они  провожали  отстуиавш1е  иосл'Ь  такихъ  наб'Ьговъ  от- 
ряды и  заставляли  ихъ  нести  больш1я  потери  отъ  м'Ьт- 

каго  огня  своихъ  винтовокъ;  они  укрывались  завалалпь 

въ  л'Ьсахъ  и  узкихъ  ущельяхъ,  а  иногда  появлялись 
внезапно  и  въ  самыхъ  станицахъ,  производили  жесто- 

кою р'Ьзню  и  уводили  въ  пл'Ьнъ  къ  себ'Ь  въ  горы  муж- 
чинъ  и  женщпнъ.  Борьба  эта  иногда  временно  зати- 

хала и,  напротивъ,  принимала  бол^е  кровавый  харак- 

теръ,  когда  на  сторон'Ь  нашего  противника  появлялись 
личности,  усп1^вавш1я  объединить  подъ  своимъ  нача- 
ломъ  наибол'Ье  сильный  и  воинственныя  племена,  воз- 

буднвъ  ихъ  фанатпзмъ  иропов'Ьдью  священной  войны 
противъ  нев'Ьрныхъ.  Напбол'Ье  затруднен1й  принесло 
русскимъ  и  наибол^^е  потерь  заставило  ихъ  понести  са- 

мое воинственное  изъ  кавказскихъ  племенъ,  —  чечен- 
ское, живущее  на  л1вспстыхъ  равнпнахъ  праваго  берега 

Терека,  по  течешю  притоковъ  его:  Сунжп,  Аргуни  и 
другихъ,  и  выше,  въ  горныхъ  ущельяхъ  11чкер1и.  Съ 
нашей  стороны  пре,1щр1имчивость  также  усиливалась  или 

ослаб^^вала  въ  зависимости  отъ  таланта  и  энерг1и  лич- 
ности, получавшей  главное  начальство  надъ  военными 

Д'ЬЙСТВХЯМН. 

Д'Ьло  приняло  р-Ёшительный  обор-отъ  съ  назначе- 
н1емъ  въ  1856  году  кавказкггмъ  лам^^стникомъ  князя 

Барят1шскаго.  Пользуясь  личнымъ  вл1ян1емъ  на  им- 

ператора Александра  II,  онъ  собралъ  на  Кавказ'Ь,  до 
т^Ьхъ  поръ  небывалой  численности,  двухсотъ-тысячное 
войско  и  значительную  долю  этихъ  силъ  направилъ  про- 

тивъ Чечни,  11чкер1и  и  Дагестана,  объединенныхъ  въ 

это  время  подъ  начальствомъ  хорошо  изв'Ьстнаго  Ша- 
миля. 

Талантъ,  энерпя  этого  вождя,   фанатпзмъ,   отвага 
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признававшихъ  ею  своимъ  имамомъ  горцевъ,  —  все 
было  сломлено  подъ  давлен1емъ  навалившейся  на  нихъ 

громадной  силой,  руководимой  ни  передъ  ч^^мъ  не  оста- 
навливавшимся Евдокимовымъ:  въ  1857  году  пала  пе- 

редъ нимъ  резиденц1я  Шамиля  въ  центр'Ь  Ичкер1и,  аулъ 
Ведено,  а  въ  1859  году  сдался  князю  Барятинскюму 

и  самъ  Шамиль  въ  своей  новой  дагестанской  твердьш'Ь  — 
Гуниб1^. 

Князь  Барятинск1й  до  назначен1я  своего  кавказ- 
скимъ  нам'Ьстникомъ  является  въ  начал^Ь  50-хъ  годовъ 
на  С'Ьверномъ  Кавказ'Ь,  какъ  начальникъ  л^^ваго  фланга 
кавказской  армш. 

Вотъ  къ  этому-то  времени  относится  и  появлен1е 
на  Кавказ'Ь  Льва  Николаевича  Толстого,  и  къ  этому 
времени  и  къ  этой  м'Ьстности  относятся  событ1я,  опи- 

санный Львомъ  Николаевичемъ  въ  его  кавказскихъ  раз- 
сказахъ:  «Наб'Ьгъ»,  «Казаки»,  «Рубка  л'Ьса»,  «Встр'Ьча 
въ  отряд1^». 

Изъ  Астрахани  оба  брата  по'Ьхали  на  почтовыхъ 
черезъ  Кизляръ  въ  станицу  Старогладовскую,  къ  м'Ьсту 
служен1я  Николая  Николаевича.  Левъ  Николаевичъ 

явился  на  Кавказъ  частньвгь  лицомъ  и  поселился  вм'Ьст'Ь 
со  своимъ  братомъ. 

Первое  впечатл'Ьнхе,  произведенное  на  него  Кав- 
казомъ,  не  было  ошеломляющимъ.  Онъ  такъ  описы- 
ваетъ  его  въ  письм^Ь  къ  своей  ̂ етк'Ь,  вскор'Ь  по  пр1- 
'Ьзд'Ь  на  Кавказъ: 

«.Те  81П8  агг1уё  8а1п  еЬ  заи!,  та18  ип  реи  1;г181е 
уег8  1а  !1п  (1и  то18  <1е  та!  с1ап8  1а  Старогладовская. 

.Т'у  а!  уи  с1е  ргёз  1е  §епге  йе  У1е  дие  тёпе  №со1а8, 
еЬ  Уу  а!  1з.а  1а  соппа188апсе  (1е8  оШс1ег8  ^и^  1оп1; 

1а  80с1ё1/ё.  Ье  ̂ епге  (1е  у1е  п^е81;  ра8  1д*ё8  аигауап!,  а 
се  ̂ иЧ1  т'а  раги  (1'аЪог(1  ри18дие  1е  рау8,  дие  ]е 
т*аиеп(1а18  а  1^гоиуег  ̂ ог1;  Ьеаи  пе  Гез!)  раз  йи  ЬоаЬ. 
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Сотте  1а  станица  ез1;  зНиёе  зиг  ип  Ьегт-а.т  Ьаз,  И 
и'у  а  раз  (1е  ро1п1  (1е  тие  е!  ршз  1е  1о^етеп1:  е81 
таиуа18  (Зе  тёте  ̂ ие  ЬомЬ  се  дш  ЫИ  1е  сот!ог1:  (1е 
1а  у1е.  Роиг  се  ̂ и^  ез!:  ёез  о!11с1егз,  се  зоп!:,  сотте 
уоиз  роиуег  уоаз  й^игег,  (1ез  ̂ епз  запз  ё^исаиоп, 
тахз  ауес  се1а  (Зе  1}гё8  Ьгауез  депй  еЬ  зиг1:.ои1;  а1тяп1} 
Ьеаисоир  Шсо1аз. 

«АлексЬевъ,  зоп  сЬе!,  ез!  ип  реИ!  ЬопЬотте 

б'Ьлокуреньк1й,  ИтзтЬ  зиг  1е  гоих  съ  усдками  и  бакен- 
бардами, говорящ1й  пронзительнымъ  голосомъ,  татз  ех- 

сеПап!  сЬгёНеп,  гарре1ап1  ип  реи  А.  С.  Волковъ, 
та18  раз  са!агс1  сопипе  1и1.  Ршз  Б  .  .  .  ип  ̂ еипе  оШ- 
с1ег  --  еп^ап!  еЬ  Ьоп  еп!ап1:.,  гарре1ап1;  Петрушка. 
Ри1з  ип  у1еих  сарИ^аше  Бплковскш  (1ез  козакз  (1е 
Г0ига1  — ип  у1еих  зоШа!;  з1тр1е,  тахз  поЫе,  Ьгауе 

е\>  Ьоп.  ̂ е  уоиз  ауоиега!  ди'аи  соттепсетеп!  Ьеаи- 
соир (1е  сЬозез  те  сЬодиаЗеп!;  ёапз  се^е  80с1ё1}ё, 

таЗз  ]е  те  зихз  ЬаЫ^иё,  запз  ■Ьои1}е:[о18  те  Иег  ауес 
сез  тезз1еиг8.  ^'а^  1;гоиуё  ип  Ьеигеих  тоуеп  (Запз 
1едие1  И  п'у  а  п1  НетЬе  ш  ̂ атШагИё.  Аи  гез1е  еп 
сес1  ̂ е  п'ауахз  ди'а  зшуге  Гехетр1е  (Зе  №со1а8»1). 

^)  Я  прх-Ьхалъ  живъ  и  здоровъ,  но  немного  грустный, 
къ  концу  м-Ьсяца  въ  Старогладовскую.  Я  увидалъ  вблизи 
образъ  жизни,  который  ведетъ  Николай,  и  познакомился 
съ  офицерами,  которые  составляютъ  общество.  Этотъ  образъ 

жизни  не  очень  привлекателенъ,  какъ  мн-Ь  показалось  это 
сперва,  потому  что  и  самый  край,  который  я  предполагалъ 
очень  красйвымъ,  вовсе  не  таковъ.  Такъ  какъ  станица  рас- 

положена въ  низин-Ь,  н-Ьтъ  красиваго  вида;  квартира  плохая, 
а  также  и  все,  что  составляетъ  удобство  жизни.  Что  касается 

офицеровъ,  какъ  вы  сами  можете  себ-Ь  представить,  это  люди 
безъ  образовашя,  но  люди  славные,  а  главное,  очень  любящхе 
Николеньку. 

АлексЬевъ,  его  начальникъ,  это  маленьшй  б'Ьлокурый- 
рыжеватый  челов-Ьчекъ  съ  усиками  и  бакенбардами,  говоря- 
щ1й  пронзительнымъ  голосомъ,  но  добрый  христхапинъ,  на- 
поминающ1й  немного  А.  С.  Волкова,  но  не  такой  ханжа, 
какъ  онъ.    Потомъ  Б.,  молодой  офицеръ.  ребенокъ  и  милый 
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Но  въ  Старогладовской  имъ  пришлось  пробыть  не 

долго. 
Н.  Н.  Толстой  тотчасъ  по  прибыт1и  былъ  посланъ 

на  очередную  службу  въ  укр'Ьпленный  лагерь  Старый 
Юртъ,  устроенный  для  прикрыт1я  больныхъ  въ  Горяче- 
водск'Ь,  на  только  что  открытыхъ  тогда  горячихъ  источ- 
никахъ  съ  очень  сильными  ц'Ьлебными  свойствами.  Левъ 
Николаевичъ  посл^Ьдовалъ  за  нимъ.  Мы  заимствуемъ 
описанхе  этого  м'Ьста  снова  изъ  письма  Льва  Николае- 

вича къ  его  тетк'Ь,  написанномъ  имъ  по  пр1']^зд'Ь  туда, 
въ  шл'Ь  1851  года: 

«N100^8  €81^  раг^1  (1ап8  ипе  зеташе  аргёз  зоп 
агг1уёе  еЬ  то!  зе  Гу  8и1у18  (1е  80г1;е  дие  пооз  8отте5 
рге8^ие  (1ерш8  1:го18  8ета1пе8  1с1  ой  поиз  1о,§еопз 
^ап8  ипе  1еп1е.  Ма18  сотте  1е  1:.етр8  ез^^  Ьеаи  е^ 
дие  ̂ е  те  Шз  ип  реи  а  се  ̂ епге  (1е  .у1е,  ̂ е  те 

1;гоиуе  1;гё8  Ыеп.  1с1  И  у  а  {1е8  соирз  (1'ое11  та§п1- 
йдиез  а  соттепсег  раг  Геп(1го11)  ой  зошЬ  1ез  зоигсез. 

С'ез!}  ипе  ёпогте  топ1;а§пе  ̂ е  р1еггезГипе  зиг  ГаиЬге, 
(1оп1  1ез  ипез  зе  80п1;  йё^асЬёез  е^  !огтеп1}  (1ез  езрёсез 
(1е  ̂ го^ез,  1е8  аи1:-ге8  ге81еп1  8изреп(1иез  а  ипе  ̂ гап(1е 
11аи1еиг.  ЕИез  зон!;  1;ои1:е8  соирёез  раг  1ез  1}оггеп1^5 

с1'еаи  сЬаи(1е,  дш  1:отЬеп1  ауес  Ъги11;  (1ап8  дие1дие8  еп- 
с1го11;з  еЬ  соиугеп!;,  зиг^оа!;  1е  та1:1п,  1:оа1е  1а  рагИе 

ё1еуёе  (1е  1а  топ1;'а^пе  (1'ипе  уареиг  ЫапсИе  дш  зе  (1ё- 
1:ас11е  сопШиеПетеп^  йесеИе  еаиЬошИапЬе.  Ь'еаи  ез!; 
1е11етеп1  с11аи(1е  ди'оп  сш1  (1е(1ап8  1е8  сеиЬ  вкрутую 
еп  1;го18  тши^ез.   Аи  тШеи  (1е  се  гау1п  зиг  1е  1;оггеп1 

малый,  напоминающ1й  Петрушу.  Потомъ  старый  капитанъ 
Билковск1й,  изъ  уральснихъ  казаковъ  —  старый  простой 
солдатъ,  по  благородный,  храбрый  и  добрый.  Признаюсь, 
сначала  многое  въ  этомъ  обществ-Ь  коробило  меня,  но  я  при- 
выкъ,  хотя  и  не  сдружился  съ  этими  господами.  Я  нашелъ 

счастливое  средство  общешя,  въ  ноторомъ  н'Ьтъ  ни  гордости, 
ни  запанибратства.  Впрочемъ,  въ  этомъ  мн-Ь  оставалось 
только  слНЬдовать  прим'Ьру  Николеньки. 
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ргтс1ра1  И  у  а  1;го18  тоиИп8,  Гип  аа  (1е8зи8  (1е 

Гаи1;ге,  ̂ и^  80п^  соп81:га1^8  (1'ипе  тапхёге  1ои1е  рагЫ- 

сиИёге  е1  1гё8  рШогездие.  Тоа1;е  1а  з'оигпёе  1е8 !етте8  1}аг1аге8  пе  сез^еп!.  6.е  уеп1г  аи  (1е88и8  еЬ  аи 
(1е88ои8  (1е  сев  тоиИпз  роиг  1ауег  1еиг  Ип^е.  П  !аи1; 

уои8  Шге  ди'е11е8  1ауеп1}  ауес  1е8  р1е(18.  С'е81;  сотте 
1ше  ̂ оигтИИёге  1;ои]оиг8  гехйиап^е.  Ье8  !еттез  зоп^ 
роиг  1а  р1ираг1;  Ъе11е8  е1  Ыеп  Ы1)е8.  Ье8  соз^шпез  (1е8 

!етте8  0Г1еп1;а1е8,  та1§гё  1еиг  раиуге1^ё,  80п1  ̂ га- 
с1еих.  Ьез  §гоире8  рШогездиез  дие  ̂ огтеп!;  1е8 

{еттез,  ]'от18  а  1а  Ьеаи1ё  заиуа^е  (1е  Геп(1го11:  1опЬ 
1Ш  соир  (1'ое11  уегИаЫетеп!;  а(1т1гаЫе.  ^е  ге81}е  1}гё8 
8оиуеп^  (1е8  Ьеигез  а  а(1т1гег  се  рауза^е.  Ри18  1е  соар 

(1'ое11  (1и  Ьаи!;  (1е  1а  топ1:а§пе  ез!:  епсоге  р1а8  Ъеаи 
еЬ  1оиЬ  а  Ы\Ь  (1ап8  ип  аи1^ге  ̂ епге.  Ма18  ]е  сгаьаз 
йе  уои8  еппиуег  ауес  тез  (1ёзсг1р1;10П8. 

«^е  зи18  1)гё8  соп1:еп1)  д^еЬте  аих  еаих,  ри18дие  ]'еп 
рго!11)е.  ̂ е  ргеп(18  (1е8  Ьашз  ̂ егш^шеих  еЬ  зе  пе  зепз 

р1и8  (1е  (1ои1еаг  аих  рхейз.  1'ауа13  1}ои]оиг8  (1е8  гЬита- 
Изтез,  тахз  реп(1ап1;  по1;ге  уоуа^е  зиг  Геаи,  ]е  сготз 

дие  ]*е  те  зшз  епсоге  ге^гоШ!.  ^е  те  зшз  гагетеп!; 
аизз!  Ыеп  рогЬё  ди'а  ргёзеп!;  е^  та1^гё  1е8  ̂ гап(1е8 
сЬаЬигз  ^е  Ыз  Ъеаисоир   (1е   тоиуетеп!;. 

«1с1  1е  §епге  (1е8  оШс1ег8  ез!;  1е  тёте  дие  се1ш 
Лоп!.  ]е  уоиз  а!  раг1ё;  11  у  еп  а  Ьеаисоир.  ̂ е  1е8 
соппахз  1;ои8  еЬ  тез  ге1а^1оп8  ауес  еих  зоп!.  1ез 

тётез»  ̂ ). 

^)  Николенька  уЬхалъ  черезъ  нед-Ьлю  посл-Ь  своего  пр1- 
'Ьзда,  и  я  посл-Ьдовалъ  за  нимъ,  такъ  что  мы  почти  три  нед-Ьли 
зд^Ьсь  живемъ  въ  палатк-Ь.  Погода  хорошая,  и  такъ  какъ  я 
привыкъ  немного  къ  такому  образу  жизни,  то  мн-Ь  очень 
хорошо.  'Зд-Ьсь  чудные  виды.  Начну  съ  того  м-Ьста,  гд-Ь  ис- 

точники. Это  большая  гора  изъ  нагроможденныхъ  другъ  на 
друга  камней,  одни  изъ  которыхъ  оборвались  и  образовали 

н-Ьчто  въ  род-Ь  гротовъ,  друг1е  нависли  на  страшной  высот-Ь. 
ВсЬ  они  перер'Ьзаны  потоками  горячей  воды,  которые  пада- 
ютъ  съ  шумомъ  въ  н-Ьсколькихъ  м-Ьстахъ  и  закрываютъ,  осо- 
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Старый  Юртъ  былъ  большой  аулъ  въ  1500  душъ 

населешя,  д'Ьйствительно  зам^^чательный  по  своему  кра- 
сивому горному  положешю.  Выше  аула  въ  гор'Ь  билъ 

горяч1й  с^^рный  ключъ.  Температура  его  была  настоль- 

ко высока,  что,  по  разсказу  Льва  Николаевича, "  собака 
его  брата,  упавши  въ  ручей,  обварилась  и  окол'Ьла. 
Ц'Ьлебныя  качества  этого  ключа  несравненно  выше  пяти- 
горскихъ. 

Изъ  этого  аула  Левъ  Николаевичъ  'Ьздилъ  въ  на- 
б'Ьгъ  въ  качеств'^  волонтера.  Въ  немъ  онъ  пережилъ 
чудныя  минуты  молодого,  поэтическаго  восторга. 

Особенно  памятна  была  ему  одна  ночь,  которую 

онъ  описалъ  въ  своемъ  дневнпк'Ь  съ  такой  неподра- 
жаемой духовной  красотой: 

бенно  по  утрамъ,  верхнюю  часть  скалы  б'Ьлымъ  паромъ,  ко- 
торый поднимается  отъ  этой  кипящей  воды.  Вода  такъ  го- 

ряча, что  въ  ней  можно  сварить  яйца  вкрутую  въ  три  минуты. 

Въ  средин'Ь  этого  оврага,  на  главномъ  поток-Ь,  есть  три  мель- 
ницы, одна  надъ  другой,  построенный  совсЬмъ  особеннымъ 

образомъ  и  очень  красиво.  Весь  день  татарсшя  женщины 

то-и-д-^ло  приходятъ  выше  и  ниже  мельницъ,  чтобы  мыть 
б'Ьлье.  Нужно  вамъ  сказать,  что  он'Ь  моютъ  ногами.  Это 
какъ  муравейникъ,  в-Ьчно  кишащ1й.  Женщины  большею 
частью  красивы  и-  хорошо  сложены.  Одежды  восточныхъ 
женщинъ,  несмотря  на  ихъ  б-Ьдность,  изящны.  Красивый 
группы  женщинъ,  дикая  красота  м-Ьстности  —  все  это  пред- 

став ляетъ  очаровательную  картину.  Я  часто  часами  стою 

и  любуюсь  пейзажемъ.  Зат-Ьмъ  видъ  съ  вершины  горы  еще 
лучше  и  совершенно  въ  другомъ  род-Ь.  Но  я  боюсь  надо-Ьсть 
вамъ  своими  описашями.  ? 

Я  очень  радъ  быть  на  водахъ,  я  пользуюсь  этимъ.  Я  беру 

жел'Ьзистыя  ванны  и  бол-Ье  не  чувствую  боли  въ  ногахъ.  У 
меня  всегда  были  ревматизмы,  но  во  время  нашего  путе- 
шеств1я  по  вод'Ь,  я  думаю,  я  еще  простудился.  Р-Ьдко  я  такъ 
хорошо  себя  чувствовалъ,  какъ  теперь,  и  несмотря  на  силь- 

ный жары,  я  д'Ьлаю  много  движен1й. 
Офицеры  зд-Ьсь  так1е  же,  какъ  и  т-Ь,  о  которыхъ  я  вамъ 

писалъ.  Ихъ  тутъ  много.  Я  всЬхъ  ихъ  знаю  и  мои  отно- 
шешя  съ  ними  т'Ь  же. 
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11  1юня  1851  года.    Старый  Юртъ. 

«Вчера  я  почти  всю  ночь  не  спалъ;  пописавши 
дневникъ,  я  сталь  молиться  Богу.  Сладость  чувства, 

которую  я  испыталъ  на  молитв'Ь,  передать  невозможно. 
Я  прочелъ  молитвы,  которыя  обыкновенно  творю:  Отче, 
Богородицу,  Троицу,  Милосердая  двери,  Воззванхе  къ 

Ангелу  Хранителю  и  потомъ  остался  еще  на  молитв'Ь. 
Ежели  опред^^лять  молитву  просьбою  или  благодар- 

ностью, то  я  не  молился.  Я  желалъ  чего-то  высочай- 
шаго  и  хорошаго;  но  чего,  —  я  передать  не  могу,  хотя 
и  ясно  сознавалъ,  чего  я  желаю.  Мн'Ь  хот'Ьлось  слитьс^я 
съ  существомъ  всеобъемлющшгь,  я  просилъ  Его  про- 

стить преступлен1я  мои;  но  н'Ьтъ,  я  не  просилъ  этого, 
ибо  я  чувствовалъ,  что  ежели  Оно  дало  мн'Ь  эту  бла- 

женную минуту,  то  Оно  простило  меня.  Я  просилъ 

и  влгЬсг'Ь  съ  т1^мъ  чувствовалъ,  что  мн'Ь  нечего  про- 
сить и  что  я  не  могу  и  не  ум'Ью  просить.  Я  благодарилъ 

Его,  но  не  словами,  не  мыслями.  Я  въ  однолгь  чувств']^ 
соединялъ  все,  и  мольбу  и  благодарность.  Чувство  стра- 

ха совершенно  исчезло.  Ни  одного  изъ  чувствъ  — 
в-бры,  надежды  и  любви  я  не  могъ  бы  отд^^лить  отъ  об- 
щаго  чувства.  Н'Ьтъ,  вотъ  оно  чувство,  которое  я 
испыталъ  вчера  —  это  любовь  къ  Богу,  —  любовь  вы- 

сокую, соединяющую  въ  себ^Ь  все  хорошее,  отрицаю- 
щую все  дурное.  Какъ  страшно  мн'Ь  было  смотр-Ьть 

на  всю  мелочную,  порочную  сторону  жизни!  Я  не  могъ 
постигнуть,  какъ  он^Ь  могли  завлекать  меня.  Какъ  отъ 
чистаго  сердца  просилъ  я  Бога  принять  меня  въ  лоно 

Свое!  Я  не  чувствовалъ  плоти,  я  былъ  ...  но  н'Ьтъ, 
плотская,  мелочная  сторона  опять  взяло  свое,  и  не 
прошло  часу,  я  почти  сознательно  слышалъ  голосъ  по- 

рока, тщеслав1я,  пустую  сторону  жизни;  зналъ,  откуда 
этотъ  голосъ,  зналъ,  что  онъ  погубилъ  мое  блажен- 

ство, боролся  и  поддался  ему.  Я  заснулъ,  мечтая  о 
слав^^,  о  женщинахъ;  но  я  не  виноватъ,  я  не  могъ. 

«В'Ьчное  блаженство  зд'Ьсь  невозможно.    Страда- 
лг5 



1ПЯ  необходимы.  '  Ззл'Ьиъ?  Не  знаю.  И  какъ  я  см'Ью 
говорить:  не  знаю!  Какъ  см'Ьлъ  я  думать,  что  можно 
знать  пути  Провид^Ьн^я!  Оно  источникъ  разума,  и 
разумъ  хочетъ  постигнуть  ... 

«Умъ  теряется  въ  этихъ  безднахъ  премудрости,  а 

чувство  боится  оскорбить  !его.  Благодарю  Его  за  ми- 
нуту блаженства,  которая  показала  мн1Ь  и  ничтожность 

и  велич1е  мое.  Хочу  молиться,  но  не  ум'Ью.  Хочу  по- 
стигнуть, но  не  сш^ю  —  предаюсь  въ  волю  Твою. 

«Зач'Ьмъ  писалъ  я  все  это?  Какъ  плоско,  вяло, 
даже  безсмысленно  выразились  чувства  мои;  а  были 
такъ  высоки!» 

Эти  порывы  религюзнаго  восторга  см^^нялись  часто 

временами  тоски  и  апат1и;  такъ,  2-го  шля,  живя  въ 
томъ  же  Старомъ  Ю^тЬ,  онъ  записываетъ  так1я  мысли: 

«Сейчасъ  я  думаю,  вспоминая  о  вс1Ьхъ  непр1ятныхъ 

минутахъ  моей  жизни,  который  въ  тоску  одн'Ь  л'Ьзутъ 
въ  голову ...  —  н^^тъ,  слишкомъ  мало  наслажден1й, 

слишкомъ  способенъ  челов^^къ  представлять  себ'Ь 
счастье,  и  слишкомъ  часто,  такъ,  ни  за  что,  судьба 

бьетъ  насъ,  больно,  больно  зад'Ьваетъ  за  н'Ьжаыя  стру- 
ны, чтобы  любить  жизнь,  и  потомъ,  что-то  особенно 

сладкое  и  великое  есть  въ  равнодуш1и  къ  жизни,  и  я 
наслаждаюсь  этимъ  чувствомъ.  Какъ  силенъ  кажусь 

я  себ'Ь  противъ  всего  съ  твердымъ  уб1^жден1емъ,  что 
ждать  нечего  зд^Ьсь,  кром^Ь  смерти;  и  сейчасъ  же  я  думаю 
съ  наслажден1емъ  о  томъ,  что  у  меня  заказано  с1Ьдло, 

на  которомъ  я  буду  'Ьздить  въ  черкеск'Ь,  и  какъ  я 
буду  волочиться  за  казачками  и  приходить  въ  отча- 
ян1е,  что  у  меня  л'Ьвый  уоъ  выше  праваго,  и  я  два 
часа  расправляю  его  передъ  зеркаломъ». 

Такъ  какъ  Левъ  Николаевичъ,  особенно  первое 

время  жизни  на  Кавказ'Ь,  неохотно  разставался  съ  бра- 

томъ,  то  ему  приходилось  часто  менять  свое  м'Ьсто 
жительства.     Главная  квартира  и  штабъ  батареи,  гд1^ 
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служилъ  его  брать,  были  въ  Старогладовской,  но  ча- 
сто его  высылали  въ  Старый  Юртъ  на  передовую  по- 

зиц1ю,   и   Левъ   Николаевпчъ   сопровождалъ   его. 

Этихмъ.  днкимъ  станицалгъ  и  ауламъ  суждено  было 
стать  исторпческимъ  м1^стомъ.  Зд^сь  выношены  былд 

художественные  образы  первыхъ  произведен1й  Толсто- 
го и   рождены  первые   плоды   его  творчества. 

Чудная  природа  С'Ьвернаго  Кавказа,  и  горы,  и  Те- 
рекъ,  и  казацкая  удаль,  и  почти  первобытная  простота 

жизни  —  все  это  въ  свое.дгь  гармоническомъ  ц^Ьломъ 
послужило  колыбелью  этимъ  первымъ  плодамъ  и  ука- 

зало путь  вседпрному  гешю,  вышедшему  на  борьбу  за 
идеалъ,  на  искаше  ист1шы,  смысла  челов1^ческой  жизни. 

Именно  приближен1е  къ  Старому  Юрту  Левъ  Ни- 
колаевичъ  изобразилъ  въ  пов'Ьсти  «Казаки»,  такъ  ярко 
рисуя  впечаътЬнхе,  произведенное  на  него  величествен- 

ной горной  кавказской  природой: 

«Утро  было  совершенно  ясно.  Вдругъ  онъ  увидалъ 
шагахъ  въ  двадцати  отъ  себя,  какъ  ему  показалось  въ 

первую  минуту,  чистоб'Ьлыя  громады  съ  ихъ  н'Ьжными 
очертан1Ями  и  причудл1шую,  отчетливую  воздушную  ли- 
нш  ихъ  вершинъ  и  далекаго  неба.  И  когда  онъ  по- 
нялъ  всю  даль  между  ншгь  и  горами,  и  небомъ,  всю 
громадность  горъ,  и  когда  почувствовалась  ему  вся 
безконечность  этой  красоты,  онъ  испугался,  что  это 
призракъ,  сонъ.  Онъ  встряхнулся,  чтобы  проснуться. 

Горы  были  все  т'Ь  же. 
« —  Что  это?  Что  это  такое?  —  спросилъ  онъ 

у  ямщика. 

« —  хА.  горы,  —  отв'Ьчалъ  равнодушно  ногаецъ. 
« —  И  я  тоже  давно  на  нихъ  смотрю,  —  сказалъ 

Ванюша.  —  Вотъ  хорошо-то!    Дома  не  пов'Ьрятъ. 
«На  быстромъ  движен1и  тройки  по  ровной  дороге, 

горы,  казалось,  б'Ьжали  по  горизонту,  блестя  на  восхо- 
дящемъ   солнц1Ь    своими   розоватыми   вершинами.     Сна- 

г$7 



чала  шры  только  удивили  Оленина,  потомъ  обрадовали; 
но  потомъ,  больше  и  больше  вглядываясь  въ  эту,  не 
изъ  другихъ  черныхъ  горъ,  но  прямо  изъ  степи  вы- 
растаюп],ую  и  уб1^гаюш,ую  ц'Ьпь  сн'Ьговыхъ  горъ,  онъ 
мало-по-малу  началъ  вникать  въ  эту  красоту  и  почув- 
ствовалъ  горы.  Съ  этой  минуты  все,  что  только  онъ 

вид'Ьлъ,  все,  что  онъ  думалъ,  все,  что  онъ  чувство- 
валъ,  получало  для  него  новый,  строго  величавый  ха- 
рактеръ  горъ.  ВсЬ  московск1я  воспоминанья,  стыдъ  и 

раскаян1е,  вс'Ь  пошлыя  мечты  о  Кавказ'Ь,  всЬ  исчезли 
и  не  возвращались  бол'Ье.  «Теперь  началось»,  —  какъ 
будто  сказалъ  ему  какой-то  торжественный  голосъ.  И 
дорога,  и  вдали  видн'Ьвшаяся  черта  Терека,  и  станицы, 
и  народъ,  —  все  это  ему  казалось  теперь  уже  не 
шуткой.  Взглянетъ  на  небо  и  вспомнитъ  горы.  Взгля- 
нетъ  на  себя,  на  Ванюшу,  и  опять  горы.  Вотъ  ̂ ^дутъ 
два  казака  верхомъ,  и  ружья  въ  чехлахъ  равном^^рно 
поматываются  у  нихъ  за  спинами,  и  лошади  ихъ  пере- 
м'Ьшиваютъ  гн'Ьдыми  и  с'Ьрыми  ногами;  а  горы  ...  За 
Терекомъ  виденъ  дымъ  въ  аул'Ь;  а  горы .  .  .  Солнце 
всходитъ  и  блещетъ  на  видн'Ьющемся  изъ-за  камыша 
Терек'Ь;  а  горы .  .  .  Изъ  станицы  'Ьдетъ  арба,  женщи- 

ны ходятъ,  красивый  женщины,  молодыя;  а  горы  .  .  . 

Абреки  рыскаютъ  въ,  степи,  и  я  'Ьду,  ихъ  не  боюсь, 
у  меня  ружье  и  сила  и  молодость;  а  горы.  .  .»1). 

Въ  август'Ь  онъ  снова  въ  Старогладовской. 
Изъ  пов'Ьсти  «Казаки»,  носящей  на  себ'Ь  автоб1о- 

графичесюй  характеръ,  мы  можемъ  себ'Ь  составить  при- 
близительное понят1е  о  томъ,  какъ  проводилъ  Левъ 

Николаевичъ  время  на  станиц'Ь.  Попытки  сближен1я 
съ  народоьгь  —  казаками,  охота,  созерцан1е  красогь 
природы  и  непрерывная,  никогда  не  покидавшая  этого 
челов^^ка,  внутренняя  борьба,  ярко  изображенная  имъ 

1)  Поли.    собр.   сочинен1й   Л.   Н.   Толстого.     Изд.    10-е. 
Москва,  1897  г.    Т.  II,  стр.  130. 
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въ  его  произведен1Яхъ,  —  вотъ  йсизнь  Льва  Николае- 
вича, соотв^Ьтствующая  этому  пер1оду: 

«Отчего  я  счастливь  и  зач'Ьлгь  я  жилъ  прежде?» 
говорилъ  себ'Ь  Оленпнъ,  сидя  въ  зелени  первобытяаго 
кавказскаго  л^^са. 

«Какъ  я  быль  требователенъ  для  себя,  кжъ  при- 
думывалъ  и  ничего  не  сд'Ьлалъ  себ'Ь,  кром'Ь  стыда  и 
горя!    А  вотъ  какъ  мн'Ь  ничего  не  нужно  для  счастья!» 

«И  вдругъ  ему  какъ  будто  открылся  новый  св^^тъ. 
«Счастье  вотъ  что,  —  сказалъ  онъ  самъ  себ^Ь:  —  сча- 

стье въ  то\гь,  чтобы  жить  для  другпхъ.  И  это  ясно. 

Въ  челов'Ьк'Ь  вложена  потребность  счастья;  стало  быть, 
она  законна.  Удовлетворяя  ее  егоистпчески,  т.-е.  отыс- 

кивая для  себя  богатства,  славы,  удобствъ  жизни, 
любви  —  можетъ  случиться,  что  обстоятельства  такъ 
сложатся,  что  невозможно  будетъ  удовлетворить  этимъ 

желашямъ.  Сл'Ьдовательно,  эти  желашя  незаконны,  а 
не  потребность  счастья  незаконна.  Как1Я  же  желан1я 
всегда  могутъ  быть  удовлетворены,  несмотря  на  вн^^п^ 
н1я  услов1я?     Как1я?    Любовь,   самоотвержеше ...» 

Онъ  такъ  обрадовался  и  взволновался,  открывъ 
эту,  какъ  ему  казалось,  новую  истину,  что  вскочилъ 

и  въ  нетерп'Ьши  сталь  искать,  для  кого  бы  ему  но- 
ско р^^е  пожертвовать  собой,  кому  бы  сд'Ьлать  добро, 

кого  бы  любить.  «В'Ьдь  ничего  для  себя  не  нужно,  — 
все  думалъ  онъ, — отчего  же  не  жить  для  другихъ?»!). 

Голосъ  любви  и  тогда  уже  звуча.ть  могучимъ  ак- 
кордомъ  въ  дупгЬ  молодого  челов'Ька,  едва  вошедшаго 
въ  общественную  жизнь. 

Но  вн^^шн1я  собьгая  шли  сами  собой,  увлекая  силь- 
ную животную  природу  челов'Ька  по  привычной  для 

нея  дорог'Ь. 
Станичная  жизнь   для  молодого,    страстяаго  чело 

^)   Поли.   собр.   соч.   Л.   Н.   Толстого.   Изд.   10-е.   Т.   II 
Стр.  222. 
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в^ка  не  обходится  безъ  романической  любвп.  Левъ 
Нпколаевпчъ  влюбляется  въ  казачку.  Истор1я  этой 

любви  изображена  въ  его  пов-Ьсти  «Казаки». 
Въ  этой  иов'Ьсти  ярко  обрисованы  всЬ  стад1П  этой 

неудовлетворенной  любви,  но  лучше  всего  передаетъ 

о  ней  самъ  авторъ  въ  своемъ  письм']^  кгь  московскимъ 
знакомымъ.  Въ  этомъ  письм'Ь  ярко  выступаютъ  и  лю- 

бовь автора  къ  дикой  пр1фод1з,  и  страстное  желан1е 
слиться  съ  ней,  и  страдан1я  отъ  невозможности  этого, 

потому  что  авторъ,  пО'  своимъ  культурнымъ  иривыч- 
камъ,  уже  отошелъ  отъ  нея,  и  между  нимъ  и  ею  обра- 

зовалась нич'Ьмъ  не  заполнимая  пропасть.  Вотъ  самая 
яркая,  существенная  часть  этого  письма: 

«Какъ  вы  мн'Ь  всЬ  гадки  и  жалки!  Вы  не  знаете, 
что  такое  счастье  и  что  такое  жизнь !  Надо  разъ  испы- 

тать жизнь  во  всей  ея  безыскусственной  красог!^.  Надо 
внд^Ьть  и  понимать,  что  я  каждьп!  день  вижу  передъ 
собой:  в1эчные,  неприступные  сн^Ьга  горъ  и  величавую 

жени1^1ну  въ  той  первобытной  красот^^,  въ  которой  долж- 
на была  вьпгти  первая  женщина  изъ  рукъ  своего  Тво1> 

ца,  и  тогда  ясно  станетъ,  кто  себя  губитъ,  кто  живетъ 

въ  правд'Ь  или  во  лжи,  вы  или  я.  Коли  бы  вы  зналп, 
какъ  мн'Ь  мерзки  и  жалки  вы  въ  вашемъ  обольщен1и! 
Какъ  только  представятся  ип'Ь,  вм'Ьсто  моей  хаты,  моего 
л-Ьса  и  ноей  любви,  эти  гостиьп^ш,  эти  женщины  съ 
припомаженными  волосами,  надъ  подсунутьпп!  чужими 
буклями,  эти  неестественно  шевелящ1яся  губки,  эти 

спрятанные  и  изуродованные  слабые  члены  и  этотъ  ле- 
петъ  гостиныхъ,  обязанный  быть  разговоромъ  и  не  им1^- 
ющШ  никакихъ  правъ  на  это,  —  мнФ.  становится  не- 

выносимо гадко.  Представляются  мн1э  эти  тупыя  ли- 

ца, эти  богат1ля  нев1^7сты  съ  выражен1емъ  лща,  гово- 
рящимъ:  «ничего,  можно,  подходи,  хоть  я  и  богатая 
невеста» ;  этп  усаживап1я  и  пересаж.иван1Я,  это  наглое 

сводничанье  паръ,  и  эта  в'Ьчная  сплетня,  притворство; 
этп  правила   —   кому   руку,    кому   кивокъ,   кому   раз- 

190 



говоръ,  II,  наконецъ,  эта  в'Ьчная  скука  въ  крови,  пере- 
ходящая отъ  покол^§н^я  къ  покол^шю  (и  все  созна- 

тельно, съ  уб^ж.ден1емъ  въ  необходимости).  Поймите 

одно  и  пов1^рьте  одному.  Надо  вид'Ьть  и  понять,  что 
такое  правда  и  красота,  и  въ  прахъ  разлетится  все  что 
вы  говорите  и  думаете,  всЬ  ваши  желан1я  счастья  и 

за  меня  и  за  себя.  Счастье  —  это  быть  съ  природой, 

вид'Ьть  ее,  говорить  съ  ней.  «Еще  онъ,  избави  Боже, 
женится  на  простой  казачке  и  совсЬмъ  пропадетъ  для 

св'Ьта!»  воображаю,  говорятъ  они  обо  мн'Ь  съ  истин- 
нымъ  сострадан1емъ.  А  я  только  одного  и  желаю, 

совс^Ьмъ  пропасть  въ  вашемъ  смысл']^,  желаю  жениться 
на  простой  казачк'Ь  и  не  см'Ью  этого  потому,  что  это 
было  бы  верхъ  счастья,  котораго  я  недостоинъ. 

«Три  лгЬсяца  прошло  съ  тЬхъ  поръ,  какъ  я  въ 
первый  разъ  увидалъ  казачку  Марьяну.  Понят1я  и 
предразсудки  того  м1ра,  изъ  котораго  я  вышелъ,  еще 

были  св'Ьжи  во  мн^^.  Я  тогда  не  в'Ьрилъ,  что  могу  по- 
любить эту  женщину.  Я  любовался  ею,  какъ  красо- 

тою горъ  и  неба,  и  не  могъ  не  любоваться  ею,  потому 

что  она  прекрасна,  какъ  и  он'Ь.  Потомъ  я  чувство- 
валъ,  что  созерцан1е  этой  красоты  сд^Ьлалось  необхо- 

димостью въ  моей  жизни,  и  я  ста.ть  спрашивать  себя: 
не  люблю  ли  я  ее;  но  ничего  похожаго  на  то,  какъ  я 

воображалъ  это  чувство,  я  не  нашелъ  въ  себ'Ь.  Это 
было  чувство,  не  похожее  ни  на  тоску  одиночества  и 
желан1е  супружества,  ни  на  платоническую,  ни  еще 

мен'Ье  на  плотскую  любовь,  которую  я  испытывалъ. 
Мн1Ь  нужно  было  вид'Ьть,  слышать  ее,  знать,  что  она 
близко,  и  я  бывалъ  не  то  что  счастливъ,  а  спокоенъ. 

Посл'Ь  вечеринки,  на  которой  я  былъ  вм-ЬстЬ  съ  нею 
и  прикоснулся  къ  ней,  я  почувствовалъ,  что  между 
мной  и  этой  женщиной  существуетъ  неразрывная,  хотя 
непризнанная  связь,  противъ  которой  нельзя  бороться. 

Но  я  еще  боролся;  я  говорилъ  себ'Ь:  неужели  можно 
любить   женщину,-    которая    никогда   не   пойметъ   заду- 
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шевныхъ  интересовъ  моей  жизни?  Неужели  можно  лю- 
бить женщину  за  одну  красоту,  любить  женицшу-ста- 

тую?  —  спрашивалъ  я  себя,  а  уже  люби^иъ  ее,  хотя 
еще  не  в'Ьрилъ  своему  чувству. 

«Посл'Ь  вечеринки,  на  которой  я  въ  первый  разъ 
говорилъ  съ  ней,  наши  отношен1я  изменились.  Прежде 

она  была  для  меня  чуждьтъ,  но  величавымъ  пред- 
метомъ  вн'Ьшней  природы;  иосл'Ь  вечеринки  она  стала 
для  меня  челов^комъ.  Я  сталь  встр'Ьчать  ее,  говорить 
съ  нею,  ходить  иногда  на  работы  къ  ея  отцу  и  по 
ц^^лымъ  вечерамъ  просиживать  у  нихъ.  И  въ  этихъ 
близкихъ  отношен1яхъ  она  осталась  въ  моихъ  глазахъ 

все  столь  же  чистою,  неприступною  и  ве.тичавою.  Она 

на  все  и  всегда  отв'Ьчала  одинаково  спокойно,  гордо  и 
весело-равнодушно.  Иногда  она  была  ласкова,  но  боль- 

шею частью  каждый  взглядъ,  каждое  слово,  каждое 

движенхе  ея  выражали  это  равнодуш1е,  не  презритель- 
ное, но  подавляющее  и  чаруюш,ее.  Каждый  день,  съ 

притворною  улыбкой  на  губахъ,  я  старался  подд^^латься 

подъ  что-то  и  съ  мукой  страсти  и  желан1й  въ  сердц'Ь 
шуточно  заговаривалъ  съ  ней.  Она  вид^Ьла,  что  я  при- 

творяюсь, но  прямо,  весело  и  просто  смотр-^ла  на  меня. 
Мн^  стало  невыносимо  это  положеше.  Я  хот'Ьлъ  не 
лгать  передъ  ней  и  хот'Ьлъ  сказать  все,  что  я  думаю, 
что  я  чувствую.  Я  былъ  особенно  раздраженъ;  это 
было  въ  садахъ.  Я  сталъ  говорить  ей  о  своей  любви 

такими  словами,  которыя  мн'Ь  стыдно  вспомнить.  Стыдно 
вспомнить  потодгу,  что  я  не  дол^^нъ  былъ  см^Ьть  гово- 

рить ей  этого,  потому  что  она  неизм'Ьримо  выше  стояла 
этихъ  словъ  и  того  чувства,  которое  я  хот'Ьлъ  ими 
выразить.  Я  замолчалъ,  и  съ  этого  дня  мое  положе- 

ше сд'Ьлалось  невыносимо.  Я  не  хот'Ьлъ  унижаться, 
оставаясь  въ  прежнихъ  шуточныхъ  отношен1Яхъ,  и  чув- 
ствовалъ,  что  я  не  доросъ  до  прямыхъ  и  простыхъ 
отношен1й  къ  ней.  Я  съ  отчаян1емъ  спрашивалъ  себя: 

что  же  мн'Ь  д^Ьлать?    Въ  нел'Ьпыхъ  л*ечтахъ  я  юобра- 
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жалъ  ее  то  своею  любовницею,  то  своею  женой  и  съ 

отвращешемъ  отталкивалъ  и  ту  и  другую  мысль.  Сд'Ь- 
лать  ее  д'Ьвкой  было  бы  ужасно.  Это  было  бы  убш- 
ство.  Сд'Ьлать  ее  барыней,  женою  Дмитр1я  Андрее- 

вича Оленина,  какъ  одну  изъ  зд1зшнихъ  казачекъ,  на 
которой  женился  нашъ  офицеръ,  было  бы  еще  хуже. 

Вотъ  ежели  бы  я  могъ  сд'Ьлаться  казакомъ,  Лукашкой, 
красть  табуны,  напиваться  чпхирю,  заливаться  п'Ьсня- 
ми,  убивать  людей  и  пьянымъ  вл'Ьзать  къ  ней  въ  окно 
на  ночку,  безъ  мысли  о  томъ,  кто  я?  и  зач'1^мъ  я?  — 
тогда  бы  другое  Д'Ьло,  тогда  бы  мы  могли  понять  другъ 
друга,  тогда  бы  я  могъ  быть  счастливь»  1) . 

Но  Лукашкой  онъ  стать  не  могъ,  а  потому  и  не 

могъ  обр'Ьсти   счастья  на  этомъ  пути. 

Въ  сентябр^^  онъ  пишетъ  сюей  тетк'Ь  письмо,  въ 
которомъ  уже  ясно  проглядываетъ  будущ1й  писатель. 
Что  особенно  поражаетъ  —  ,это  его  серьезное  отноше- 
ше  къ  выражен1ю  своей  мысли;  в'Ьроятно,  уже  тогда 
въ  голов'Ь  его  толпились  рои  мыслей  и  образовъ,  и 
онъ  выбиралъ  тЬ,  которые  могъ  изложить  на  бумаг'Ь. 
Вотъ  какъ  онъ  выражаегь  это  чувство: 

«Уоиз  т'ауег  (1Н  р1и81еагз  1о18  ̂ ие  уоиз  п'ауег 
раз  ГЬаЫ1;и(1е  (1^ёсг1ге  ̂ ез  ЬгошПопз  роаг  уоз  1е№ез; 
^е  8и1з  уо1;ге  ехетр1е,  тахз  зе  пе  т'еп  1;гоиуе  раз 
аизз!  Ыеп  дие  уоаз,  саг  И  т'аггхуе  1отЬ  зопуеп!;  (1е 
(1ёсЫгег  тез  1еШез  аргёз  1е8  ауои*  ге1иез.  Се  п'ез1з 
раз  ̂ аиззе  Ьоп^е  дие  ]е  1е  !а18.  Ше  Ыи.Ье  &от^^о- 
^гарЬе,  ип  ра1;ё,  ипе  рЬгизе  та1  ̂ оигпёе  пе  те 

^ёпеп!;  раз,  та18  с'ез!  дие  ]е  пе  ри1з  раз  рагуепгг' 
а  зауои-  (11г1§ег  та  р1ите  е!;  тез  1(1ёез.  ̂ е  у1епз  (1ё 
(1ёсЫгег  ипе  \еите  дие  ]'ауа1з  асЬеуёе  ропг  уоиз, 

рагсе  дие  ]*'у  ауа1з  (111;  Ъеаисоир  (1е  сЬозез  дие  зе  пе 
^)  Поли.  собр.  сочинешй  Л.  Н.  Толстого.  Изд.  10-е. 
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уоиЫз  раз  уоиз  (11ге  еЬ  г1еп  (1е  се  ̂ ае  ̂ е  уоиЫз  уоиз 

йи-е.  Уоиз  сгоуег  реи1:-ё1;ге,  ̂ ие  с'ез!)  (11881т и1а1;1оп 
еЬ  уоиз  (Игег,  ди'И  ез!;  та1  (1е  (1188ши1ег  ауес  1ез 
регзоппез  ди'оп  ате  еЬ  ё.опЬ  оп  зе  зеп!^  а1тё.  ̂ е 
сопу1еп8,  тааз  сопуепег  аизз!  ди'оп  ̂ 11;  ЬоаЬ  а  ип 
апсИШгеп-Ь,  е1:  дне  р1и8  ипе  регзоппе  уоиз  евЬ  сЬёге, 
р1и8;  11  у  а  (1е  сЬозез  ди'оп  уоиЛгаИ:  1и1  сасЬег»  ̂ ). 

Чувствуя  прилргоъ  молодой  энерпи  и  не  зная,  куда 

д'Ьвать  ее,  Левъ  Николаевичъ  часто  рисковалъ  своей 
жизнью  и  отправлялся  въ  опасныя  экскурс1и. 

Такъ,  разъ  онъ  отправился  въ  сопровождеши  сво- 
его друга,  казака  Ешштки  (въ  пов'Ьсти  «Казаки»  опи- 

саннаго  подъ  именемъ  Ерошки)  въ  аулъ  Хасафъ-Юртъ, 
въ  горы;  эта  по'Ьздка  считалась  очень  опасною,  такъ 
какъ  по  дорог'Ь  случались  нападен1я  горцевъ. 

Благополучно  возвращаясь  оттуда,  Левъ  Николае- 
вичъ встр'Ьтилъ  своего  родственника,  Илью  Толстого ; 

родственникъ  пригласшгь  Льва  Николаевича  присоеди- 
ниться къ  нему  и  повезъ  его  въ  квартиру  своего  пр1я- 

тел'я,  главнокомандующсьго  кн.  Барятинскаго ;  такимъ 
образомъ  Льву  Николаевичу  представился  случай  по- 

^)  Вы  мн-Ь  много  разъ  говорили,  что  у  васъ  н'Ьтъ  при- 
вычки писать  черновики  для  вашихъ  писемъ;  я  сл-Ьдую  ва- 

шему прим-Ьру,  но  у  меня  это  не  выходить  такъ  хорошо,  какъ 
у  васъ,  такъ  какъ  мн-Ь  часто  сл^'-чается  рвать  письма  посл-Ь 
того,  какъ  я  ихъ  перечитаю.  И  я  д-Ьлаю  это  не  изъ  ложнаго 
стыда.  Ореографическая  ошибка,  клякса,  неловкое  выра- 

женье, —  не  ст-Ьсняютъ  меня;  но  Д'Ьло  въ  томъ,  что  мн'Ь  не 
дается  ум-Ьнье  управлять  своимъ  перомъ  и  мыслями.  Я  толь- 
ко-что  разорвалъ  письмо,  которое  написалъ  вамъ,  потому  что 
я  наговорилъ  тамъ  много  такого,  чего  я  не  хот-Ьлъ  вамъ  го- 

ворить, и  не  сказалъ  того,  что  хот'Ьлъ.  Быть  можетъ,  вы 
думаете,  что  это  скрытность,  и  скажете,  что  не  хорошо  быть 
скрытнымъ  съ  людьми,  которыхъ  любишь  и  которыми  чув- 

ствуешь себя  любимымъ.  Я  согласенъ.  Но  согласитесь  и 

вы,  что  безразличному  челов-Ьку  можно  все  сказать,  но  ч-Ьмъ 
ближе  вамъ  челов-Ькъ,  т-Ьмъ  больше  есть  вещей,  которыя 
хот-Ьлось  бы  сьфыть  отъ  него. 
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знакюмитьсл  довольно  близко  съ  главнокомандующимъ. 

Тотъ  выразилъ  ему  свое  удовольств1е  и  похвалу  за  весе- 
лый и  бодрый  видъ,  который  главы окомандуюшш  зам-Ь- 

тил'ъ  въ  немъ,  видя  его  разъ  въ  каб'ЬгЬ.  При  этомъ  онъ 
посов'Ьтовал'ъ  ему  поскор'1^е  подавать  прошея1е  о  посту- 
плеяш  на  службу,  такъ  какъ  Левгь  Николаевичъ  все 

еще  былъ  частяымъ  лпцомъ  и  участвовалъ  въ  д-Ьлахъ 
добровольно.  Лестный  отзывъ  главнокомандуюп^аго  п 

сов'Ьты  родственника  побудили,  наконецъ,  Льва  Нико- 
лаевича ускорить  свое  нам^^рен1е,  и  онъ  подалъ  проше- 

Н1е  о  прияят1п  его  на  службу. 

Августъ  и  сентябрь  онъ  пробыль  еще  въ  Старогла- 
довской,  а  въ  октябр^^  вм'ЬсгЬ  съ  братомъ  Николаемъ 
отправился  въ  Тифлисъ.  Братъ  его  скоро  вернулся, 
а  Левъ  Николаевичъ  остался  въ  ТифлисЬ  для  сдачи 

экзамена  и  опред'Ьлешя  на  Сч^ужбу. 
Оттуда  онъ  пишегь  тетк'Ь  Татьян^^  Алекс-ан- 

дровя-Ь  : 
«Коиз  зоттез  рагШ  е!!ес1;1уетеп1  1е  25  е!;  аргёз 

7  ]оиг8  (1е  уоуа§е  !ог1;  егшиуеих,  а  саизе  (1и  тапдие 
йе  сЬетаих  ргездие  а  сЬадие  ге1а13  е!  !ог1;  а^гёаЫе  а 

саизе  (1с  1а  Ьеаи1ё  (1и  рауз  ди'оп  раззе.  Ье  1-ег  йе  се то18  поиз  ёНопз  агпуёз. 

«ТИИзз  ез1;  ипе  у111е  1;гё8  с1у1Изёе  ̂ ш  зт^е  Ьеаи- 
соир  Рё1;ег8Ьоиг^  е1:  гёаззИ;  Ьеаисоир  а  Г1т11;ег, 

1а  8ос1ё1ю  у'  ез!:  сЬо181е  еЬ  аззег  потЪгеизе,  И  у  а  ип 
1)11ёа1)ге  гиззе  еЬ  ип  орёга  11:аИеп,  (1оп1;  ]*е  ргойЬе 
аи1;ап1}  дне  те  1е  реппеиеп!;  тез  раиугез  тоуепз.  ̂ е 

1о^е  а  1а  со1оше  аИетап^е  —  с'ез!;  ип  !аиЬоиг§,  тахз 
ди1  а  роиг  то!  2  ̂ гап(18  ауап1;а§е8,  се! а!  (1*ё1;ге  ип  !ог1: 

]о1!  епйго!!;  еп1:оигё  (1е  ]'аг(11п8  еЬ  д^е  ущпев,  се  дш 
Ыа  ̂ и'оп  8^  его!!;  р1и1^б1;  а  1а  сатра^пе  ди'еп  у111е  (11 
ЫЬ  епсоге  1;гёз  с11аи(1  еЬ  ̂ ^гё8  Ъеаи,  11  п'у  а  ей  п1 
пе!§е,  п!  ̂ е!ёе  ̂ изди'а  ргёзеп!)  1е  2-ёте  ауап1:а^е 
ез!;  се1ш  дие  ]*е  рауе  роиг  2  сЬатЪгез  аззех  ргоргез 
1с1  5  гЪз.    аг§.   раг  то!з,   1;ап{1!5  ̂ и'еп   у!11е   ои  пе 
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роиггя!!  ауо1г  ип  1о^етеп1;  рагеИ  то1г1й  (1е  40  гЪв. 

аг§.  раг  то18.  Раг  (1е®8и8  ̂ ои1:  ]'а1  ̂ га^18  1а  ргаМдае 
<1е  1а  1ап^ие  аИетапйе,  з'а!  (1е8  Иуге8,  (1е8  оссираНопз 
еЬ  (1и  1о181г,  ри1здае  регзоппе  пе  У1еп1;  те  (1ёгап§ег, 

(1е  8ог^е  ди'еп  8отте  ]е  пе  т'еппше  раз. 
«Уои8  гарре1е2-уои8,  Ъоппе  Ьз.п1е,  ип  сопзеИ  дие 

уоиз  т'ауег  (1оппё  за(118  ̂   се1и1  6.е  1з,\ге  ̂ ез  готапв. 
Е1;  Ыеп!  ̂ е  8и18  уо1-ге  соп8е11  е1^  1ез  оссираМопз 
(1оп1  ̂ е  уоиз  раг1е  соп8181:еп1^  а  Ыге  (1е  1а  И11:ёга1;иге. 

^е  пе  8а18  а!  се  дие  ̂ 'ёсг1з  рага11}га  ̂ атшз  (1ап8  1е 
топс1е,  та18  с'ез!  ип  1гауа11  ди!  т'атазе  еЬ  (1апз 
1е^ие1  ̂ е  регзёуёге  (1ери18  1}гор  1оп§^етр8  роиг  ГаЬап- 
с[оппег»  1). 

^)  Мы  въ  д-Ьйствительности  вы-Ьхали  25-го  и  посл'Ь  семи 
дней  путешествш,  очень  скучнаго  по  недостатку  лошадей  почти 

на  каждой  станцхи  и  очень  пр1ятнаго  всл-Ьдствхе  красоты  края, 
по  которому  про'Ьзжаешь, 1-го  числа  этого  м'Ьсяцамыпр1'Ьхали. 

Тифлисъ  очень  цивилизованный  городъ,  очень  подражаю- 
щ1й  Петербургу,  и  это  ему  хорошо  удается.  Общество  избран- 

ное и  довольно  многолюдное.  Есть  русск1й  театръ  и  итальян- 
ская опера,  которыми  я  пользуюсь  настолько,  насколько 

мн-Ь  позволяютъ  мои  маленьк1я  средства.  Я  живу  въ  н^Ьмец- 
кой  колоши;  это  —  предм'Ьстье,  но  оно  представляетъ  для 
меня  дв-Ь  больш1я  выгоды.  Во-первыхъ,  это  прелестное  м-Ь- 
стечко,  окруженное  садами  и  виноградниками,  такъ  что  зд-Ьсь 
чувствуешь  себя  скор'Ье  въ  деревн'Ь,  ч-Ьмъ  въ  город'Ь.  (Зд'Ьсь 
еще  очень  жарко  и  ясно;  до  сихъ  поръ  не  было  ни  сн'Ьга,  ни 
мороза.)  Второе  преимущество  то,  что  я  плачу  зд-Ьсь  за  дв'Ь 
довольно  чистыя  комнаты  пять  рублей  серебромъ  въ  м-Ьсяцъ, 
тогда  какъ  въ  город'Ь  нельзя  бы  было  нанять  такую  квартиру 
меньше,  ч-Ьмъ  за  40  рублей  въ  м^Ьсяцъ.  Сверхъ  того,  у  меня 
безплатная  практика  н-Ьмецкаго  языка,  у  меня  есть  книги, 
занят1я  и  досугъ,  потому  что  никто  не  приходитъ  безпокоить 
меня,  такъ  что,  въ  общемъ,  я  не  скучаю. 

Помните,  добрая  тетенька,  сов-Ьтъ,  который  вы  разъ  мн-Ь 
дали  —  писать  романы.  Такъ  вотъ,  я  сл-Ьдую  вашему  сов-Ьту, 
и  занят1я,  о  которыхъ  я  вамъ  говорю,  состоятъ  въ  литератур-Ь. 
Я  еще  не  знаю,  появится  ли  когда-нибудь  въ  св-Ьтъ  то,  что  я 
пишу;  но  это  работа,  которая  меня  занимаетъ  и  въ  которой 
я  уже  слишкомъ  далеко  зашелъ,  чтобы  ее  оставить. 
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Интересно  письмо  это  т'Ьмъ,  что  изобража/вгь  намъ, 
сь  какою  скромностью  зарождался  этотъ  велик1й  та- 
лантъ,  не  знавшш  еще  себ'Ь  ц^^ны. 

Около  двухъ  м'Ьслцевъ  Левъ  Николаевичъ  хво- 
ралъ  и  .тЬчился  и,  пользуясь  свободнымъ,  уединен- 
нымъ  временемъ,  писалъ  свою  первую  пов'Ьсть.  Кро- 
м'Ь  того,  часть  времени  его  уходила  на  хлопоты  по  опре- 
д'Ьлен1ю  его  на  службу,  что  было  довольно  трудно  за 
неим'Ьн1емъ  нужныхъ  бумагъ. 

23  декабря  1851  года  онъ  пишетъ  брату  СергЬю 

сл!^Ьдующее  письмо  съ  характерными  подробностями  ти- 
флисской и  станичной  жизни : 

«На-дняхъ  давно  желанный  мною  приказъ  о  зачис- 
леяш  меня  фейерверкеромъ  въ  4-ю  батарею  долженъ 
состояться,  и  я  буду  им'Ьть  удовольствхе  Д'Ьлать  фрунтъ 
и  провожать  глазаш!  мимо  'Ьдущихъ  офицеровъ  и  гене- 
раловъ.  Даже  теперь,  когда  я  прогуливаюсь  по  ули- 
цалгь  въ  СБоемъ  шармеровскомъ  пах1ьто  и  въ  складной 

шляп-Ь,  за  которую  я  заплатилъ  зд^^сь  10  рублей, 
несмотря  на  всю  свою  величавость  въ  этой  одежд^^,  я 

такъ  привыкъ  къ  мысли  скоро  од'Ьть  сЬрую  шинель,  что 
невольно  правая  рука  хочетъ  схватить  за  пруж^шы 
складную  шляпу  и  опустить  ее  внизъ.  Впрочемъ,  еже- 

ли мое  желан1е  исполнится,  то  я  въ  день  же  СБО!его 

опред^§лен1я  уЬзжаю  въ  Старогладовск^^ю,  а  оттуда 
тотчасъ  же  въ  походъ,  гд'Ь  буду  ходить  и  'Ьздтпъ  въ 
тулуп'Ь  или  чещес1:1а,  и  тоже  по  м'Ьр'Ь  силъ  моихъ 
буду  способствовать  съ  помош,ью  пушки  къ  пстреблен1ю 
хиш,никовъ   и  непокорны хъ  азьатовъ. 

«Сережа,  ты  видишь  по  письму  моему,  что  я  въ 

Тифлис^Ь,  куда  прг'Ьхалъ  еще  1  ноября,  такъ  что  не- 
много усп'Ьлъ  поохотиться  съ  собаками^  которыхъ  тамъ 

купилъ  (въ  Старогладовской),  а  присланныхъ  собакъ 

вовсе  не  видал ъ.  Охота  зд'Ьсь  (т. -е.  въ  станиц'Ь)  — 
чудо!  Чистыя  поля,  болотца,  набитыя  русаками,  и 
острова  не  изъ  л^Ьса,  а  изъ  камыша,  въ  которомъ  дер- 
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жатся  лисицы.  Я  всего  девять  разъ  былъ  въ  пол'Ь,  огь 
станицы  въ  10  и  15  верстахъ,  и  съ  двумя  собалсами, 
изъ  которыхъ  одна  отличная,  а  другая  дрянь  ;  заггравилъ 

двухъ  лисицъ  и  русаковъ  съ  60.  Какъ  прх'Ьду,  такъ 
попробую  травить  козъ. 

«На  охотахъ  ,съ  ружьями  на  кабановъ,  оленей  я 

присутствовал'ъ  неоднократно,  но  ничего  самъ  не  убилъ. 
Охота  эта  тоже  очень  прхятна,  но,  привыкнувъ  охотить- 

ся съ  борзыми,  нельзя  полюбить  эту.  Та.къ  же,  какъ 
ежели  кто  привыкнулъ  курить  турецкш  табакъ,  нельзя 
полюбить  Жуковъ,  хотя  и  можно  спорить,  что  этотъ 
лучше. 

«Я  знаю  твою  слабость :  ты,  в'Ьрно,  пожелаешь 
знать,  кто  зд^^сь  были  и  есть  мои  знакомые  и  в'ъ  1сакихъ 
я  съ  ними  отношен1яхъ.  Долженъ  теб^^  сказать,  что 

этотъ  пунктъ  нисколько  меня  зд'Ьсь  не  занимаетъ,  но 
сп']Ьшу  удовлетворить  тебя.  Въ  батаре'Ь  офицеровъ 
немного ;  поэтому  я  со  всЬми  знакомъ,  но  очень  поверх- 

ностно: хотя  и  пользуюсь  обш,имъ  расположен1емъ,  по- 
тому что  у  насъ  съ  Николенькоп  всегда  есть  для  посЬ- 

тителей  водка,  вино  и  закуска;  на  т^^xъ  же  самыхъ 
основан1яхъ  составилось  и  поддерживается  мое  зна- 

комство съ  другими  полковыми  офицерами,  съ  которьглга 
я  им^^лъ  случай  познакомиться  въ  Старолгь  ЮргЬ  (на 

водахъ,  гд'Ь  я  жилъ  ж'кго)  и  въ  наб'Ьг'Ь',  въ  которомъ 
я  былъ.  Хотя  есть  бол'Ье  пли  мен1^е  порядочные  люди, 
во  такъ  какъ  я  и  безъ  офицерскихъ  бесЬдъ  всегда 

им'Ью  болФэе  интересныя  занят1я,  я  остаюсь  со  вс^^ми 
въ  юдина.ковыхъ  отношен1яхъ.  Подполковникъ  Але- 
кс^^евъ,  'Командиръ  батареи,  въ  которую  я  поступаю, 
челов'Ькъ  очень  добрый  и  тщеславный.  Посл1'Ьдннмъ 
его  недостаггюомъ  я,  признаюсь,  пользовался  и  пускаш-ь 
ему  н1экоторую  пыль  въ  глаза,  —  от^  мнФг  нуженъ. 
Но  и  это  я  д'Ьлаю  невольно,  в'ь  чемъ  и  раскаиваюсь. 
Съ  людьми  тщеславными  самъ  д^Ьлаешьсятщеславенъ. 

«ЗдФ^сь;   въ  ТифлисЬ,   у  меня  3  челов'Ька  знако-  , 
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мыхъ.  Больше  я  не  прхобр'Ьлъ  знакомствъ,  во-пер- 
выхъ,  потому,  что  не  желалъ,  а  во-вторыхъ,  потому, 
что  не  им'Ьлъ  къ  тому  случая,  —  я  почти  все  время 
былъ  боленъ  и  нед^^лю  только,  что  выхожу.  Первый 

знакомый  мой  —  Багратхонъ,  петербургскхй  (товарищъ 
Ферзена).  Второй  —  князь  Барятинскш.  Я  позна- 

комился -съ  нимъ  въ  наб'Ьг'Ь,  въ  которомъ  подъ  его 
командой  участвовалъ,  и  потомъ  провелъ  съ  нимъ  одинъ 

день  'ВЪ  одномъ  укр'Ьпленхи  вм'Ьст'Ь  съ  Ильей  Толстымъ, 
кото'раго  я  зд'Ьсь  встр']^тилъ.  Знакомство  это,  безъ  со- 
мн^^нхя,  не  доставляетъ  мн'Ь  большого  развлечен1я,  по- 

тому что  ты  понимаешь,  на  какой  ног'Ь  можетъ  быть 
знакомъ  юнкеръ  съ  генераломъ.  Третш  знакомый  мой 
—  помощи  и  къ  аптекаря,  разжалованный  полякъ, 
презабавное  создаше.  Я  ув'Ьренъ,  что  князь  Барятин- 
ск1й  никогда  не  воображалъ,  въ  какомъ  бы  то  ни  было 

списк'Ь,  стоять  рядомъ  съ  помоп1,никомъ  аптекаря,  но 
вотъ  же  случилось.  Николенька  зд'Ьсь  на  отличной 
ног'Ь ;  какъ  начальники,  такъ  и  офицеры-товаршци,  всЬ 
его  любятъ  и  уважаютъ.  Ояъ  пользуется  сверхъ  того 
репутац1ей  храбраго  офицера.  Я  его  люблю  больше, 

ч'Ьмъ  когда-либо,  и  когда  съ  нимъ,  то  совершенно  счаст- 
ливъ,  а  безъ  него  скучно. 

«Ежели  хочешь  ш,егольнуть  изв'Ьспями  съ  Кавказа, 
то  можешь  разсказывать,  что  второе  лицо  посл'Ь  Ша- 

миля, Н'Ькто  Хаджи-Муратъ,  на-дняхъ  передался  рус- 
скому правительству.  Это  былъ  первый  лихачъ  (джи- 

гитъ)  и  молодецъ  во  всей  Чечн'Ь,  а  сд^^лалъ  подлость. 
Еш,е  можешь  съ  прискорбхемъ  разсказывать  о  томъ,  что 

на-дняхъ  убить  изв'Ьстный  храбрый  и  умный  генералъ 
Сл-Ьпцовъ.  Ежели  ты  захочешь  знать,  больно  ли 
емубыло,  то  этого  не  могу  сказать». 

6-го  января  1852  года,  изъ  Тифлиса  же,  Левъ 
Николаевичъ  пишетъ  зам'Ьчательное  ш1Сьмо  своей  тетк-Ь, 
изл^ивая  въ  этомъ  письм'Ь  всю  н'Ь.жность  и  любовь  къ 
своей  воспитательнйЦ'Ь : 
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«^е  у1еп8  (1е  гесеуои*  уо^ге  1е1;1;ге  йи  24  NоVетЪ^е 

еЬ  зе  уоиз  у  гёроп(18  1е  тотеп!;  тёте  (сотте  з'еп  а! 
рг1й  ГЬаЫ1}и(1е).  Бегп1ёгетеп^  зе  уоив  ёспуахз  ^ае 

уо1;ге  161:1x6  т'а  ̂ а11;  р1бигбг  б1:  з'ассийатз  та  та1а(11е 
^е  сеЫе  ЫЫбззб.  ^'а^  ей  ЬотЬ.  Тои^ез  уоз  1е1;1)ге8 
те  1опЬ  (1бри1з  диеЦие  1;бтрз  1е  тёте  ейе^.  ̂ 'а^ 
1-0113 оигз  ё1;ё  Лёва-рёва.  Ауап!;  се^е  ЫЫеззе  те 
ЫзаН;  110п1;е,  та1з  1е8  1агтей  дие  з©  уегзе  еп  репзап!^ 
а  уоиз  еЬ  а  Уо1)ге  атоиг  роаг  поиз,  80п1;  1е11етеп1] 
(1оисе8  дие  ̂ е  1ез  кхззе  сои1ег,  запз  аисипе  ̂ аиззе- 
Ьоп^-е.  Уо1;ге  1еите  е^Ь  1гор  р1е1пе  (1е  1;г181}ез8е  роиг 

дп'еПе  пе  рго(1и18е  раз  зиг  то!  1е  тёте  е!^е1;.  С'ез!; 
УОИЗ  ди!  1:оазоиг8  т'ауег  (1оппё  (1ез  сопзеПз  еЬ  ̂ ао^^ие 

та1Ьеигеизетеп1:  з'е  пе  1ез  а1е  раз  8шу1з  ̂ ие1^ие^о^з, 
З'е  уои(1га1з  1;ои1:е  та  ухе  п'а^1г  дие  (1'аргё8  уоз  ау18. 
Регте1}1;е2-то1  роиг  1е  тотеп1}  ̂ е  уоиз  (Иге  Ге^^е!  ̂ и'а 
рго(1и11}  зиг  то!  уо1;ге  1еиге  е1>  1е8  1(1ёез  ̂ и^  те  80п^ 

уепиез  еп  1а  Изап1}.  81  зе  Уоиз  раг1е  1;гор  й-апсЬетеп!;, 
зе  8а18  дие  уоиз  те  1е  рагйоппегег  еп  !ауеиг  (1е  Га- 
тоиг  дие  з'а!  роиг  уоиз.  Еп  (11зап1;  дие  с'ез!;  Уо1<ге 
1оиг  йе  поиз  дшиег  роиг  аПег  гезотйге  сеих  дш  пе 
зоп!  р1из  е!  дие  у  о  из  ауег  1:ап1;  ахтёз,  еп  ̂ 18ап1; 
дие  уоиз  (1етап(1е2  а  Вхеи  йе  теиге  ип  1;егте  а  уо^ге 
ех1Б1:епсе  ^и^  уоиз  зетЫе  й!  1пзиррог1:аЫе  е^  1зо1ёе, 

—  раг(1оп,  сЬёге  1;ап1,е,  та13  11  те  рагаИ;  ди'еп  (118ап1: 
се1а  уоиз  оШпзег  Втеи  е1з  то!  е1:  поиз  1юи8  дш.  уоаз 
атопз  1;ап1:.  Уоиз  (1етап(1е2  а  Вхеи  1а  тог1;,  с.  а  йгге 

1е  р1из  §гап(1  таШеиг  ди!  рихззе  т'агг1уег  (се  п'ез1з 
раз  ипе  рЬгазе,  та1з  В1еи  т*е81:  1;ётот  дие  1ез  ёеих 
р1и8  ̂ гапйз  таШеигз  ^и^  ри188еп1)  т'агпуег,  се  зегаИ 
уо1ге  тог!  ои  се11е  (1е  Кюо1аз  —  1е8  (1еих  регзоппез 

^ие  з'а1те  р1и8  ̂ ие  тоьтёте).  ^ие  ге81:ега11;-11  роиг 
то1,  81  В1еи  ехаида!!  уо1:ге  рг1ёге?  Роиг  !а1ге  рЫз1г 
к  ди1,  уои(1га18-зе  (1еуеп1г  теШеиг,  ауо1г  (1е  Ьоппез 
^иа1^1:ё8,  ауо1г  ипе  Ъоппе  гёри1а1:10п  (1ап8  1е  топ(1е? 
(^иапс!  зе  ̂ахз  с1е8  р1ап8  ее  ЬопЬеиг  роиг  то1,  Г1(1ёе  ̂ ие 
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уоиз  раИа^егег  еЬ  ̂ оиггег  (1е  топ  ЬопЬеаг  т'е81^  1:оа- 

]оигз  ргё8еп1:е.  ̂ иап(1  з'е  Ыз  дие1дие  сЬозе  (1е  Ъоп,  зе 8Ш8  соп1;еп1;  йе  тоьшёте,  рагсе  дие  ]е  8а18  ̂ ие  уоиз 

8еге2  соп1;еп1:е  (1е  то1.  '^иап(^  ]'а§18  та1,  се  ̂ ие  зе 
сга1п8  1е  р1и8  —  с'ез!;  (1е  уоиз  !а1ге  (111  сЬа^гт.  Уо1;ге 
атоиг  ез^  1;ои^  роиг  то!,  е1^  Уоиз  (1етап(1е2  а  В1еа 

ди'И  поиз  зёраге!  ̂ е  пе  ршз  Уоиз  (11ге  1е  зепИтеЫ 
дне  з^а!  роиг  уоиз,  1а  раг;о1е  пе  зиШ^  раз  роиг 
уоиз  Гехргшег  еЬ  ̂ е  сга1пз  дие  уоаз  пе  репзхег  ̂ ие 

]'еха§ёге  еЬ  сереп(1ап1}  з'е  р1виге  а  сЬаийез  1агте8  еп 
уоиз  ёсг1уап1}.  С'ез!:  а  сеие  рёп1Ые  зёрагаМоп  ̂ ие 
зе  (1о18  (1е  зауок  диеПе  ат1е  з'а!  еп  уоиз  еЬ  сотЫеп 
зе  Уоиз  а1те.  Ма18  ез1>се  дие  ̂ е  зшз  1е  зеи!  а  ауо1г 
ЦП  зепИтеп!;  роиг  уои8  е^  уоиз  (1ета11(1е2  а  В1еи  д^е 
тоиг1г!  Уоиз  (111}ез  дие  уоиз  ё1;е5  1зо1ёе,  ̂ ио^^ае 
зе  8018  зёраге  (1е  уоиз,  та18  з!  уоиз  сгюуег  а  топ 
атоиг,  се^е  1(1ёе  аига11}  ри  ̂ агге  соп1:геро1(1з  а  уо1}ге 
(1ои1еиг;  роиг  то!  з©  пе  те  зеп1;1га1  18о1ё  пи11е  раг1^ 

зизди'а  се  дие  ]е  те  засЬе  а1тё  раг  уоиз  сотте 
зе  1е  зшз. 

«^е  зепз  сереп(1ап1;  дие  с'ез!;  ип  таиуа18  зепитепг 
ди!  те  (11с1;е  тез  раго1ез,  з^  8и1з  за1оих  ее  уо1>ге 
сЬа^гш»  1). 

^)  Я  только-что  получилъ  ваше  письмо  отъ  24-го  ноября 
и  тотчасъ  же  отв-Ьчаю  на  него,  какъ  я  прпвыкъ  это  д-блать. 
Посл-Ьднхй  разъ  я  вамъ  писалъ,  что  ваше  письмо  заставило 
меня  плакать,  и  я  считалъ,  что  бол'Ьзнь  была  причиной  этой 
слабости.  Я  былъ  неправъ.  ВсЬ  ваши  письма  съ  н-Ькотораго 
времени  д-Ьйствуютъ  на  меня  такъ  же.  Я  всегда  былъ  Лёва- 
рёва.  Сначала  я  стыдился  этой  слабости,  но  слезы,  который 
я  проливаю,  думая  о  васъ  и  о  вашей  любви  къ  намъ,  такъ 
радостны,  что  я  имъ  позволяю  течь  безъ  всякаго  ложнаго 
стыда.  Ваше  письмо  такъ  полно  грусти,  и  оно  не  могло  не 
произвести  на  меня  подобнаго  же  д-Ьйствхя.  Вы  мн-Ь  всегда 
давали  сов-Ьты,  и  хотя  я,  къ  сожал-Ьнхю,  не  всегда  сл-Ьдовалъ 
имъ,  я  хот'Ьлъ  бы  всю  мою  жизнь  только  д-Ьйствовать  по  ва- 
шимъ  указашямъ.     Позвольте   мн-Ь   теперь   сказать   вамъ   о 
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Дальше,,  въ  томъ  же  1шсьм1?,  онъ  разсказы'вае'гь 
случай,  интересный  какъ  съ  бытовой,  такъ  и  съ  психо- 

логической стороны. 

томъ  дШствш,  которое  произвело  на  меня  ваше  письмо,  и 

о  мысляхъ,  которыя  возникли  во  мн-Ь  за  чтешемъ  его.  Если 
я  говорю  съ  вами  слишкомъ  откровенно,  я  знаю,  вы  простите 
меня,  ради  моей  любви  къ  вамъ.  Говоря,  что  теперь  ваша 

очередь  оставить  насъ  и  соединиться  съ  т-Ьми,  которыхъ  уже 
н-Ьтъ  и  которыхъ  вы  такъ  любили,  говоря,  что  вы  просите 
Бога  положить  пред'Ьлъ  вашему  существовашю,  которое  ка- 

жется вамъ  столь  невыносимымъ  и  одинокимъ,  —  извините, 
дорогая  тетенька,  но  мн-Ь  кажется,  что,  говоря  это,  вы  гн-Ьвите 
Бога  и  обижаете  меня  и  всЬхъ  насъ,  которые  такъ  васъ  лю- 
бятъ.  Вы  просите  у  Бога  смерти,  то-есть  самаго  большого 
несчастья,  которое  могло  бы  произойти  для  меня  (это  не 

фраза,  но  Богъ  свид-Ьтель,  что  два  самыя  больш1я  несчаст1я, 
которыя  могутъ  произойти  для  меня,  это  смерть  ваша  и  Ни- 
коленьки,  двухъ  людей,  которыхъ  я  люблю  больше  самого 
себя).  Что  осталось  бы  для  меня,  если  бы  Богъ  услышалъ 

вашу  молитву?  Ради  кого  старался  бы  я  стать  лучше,  им-Ьть 
хорош1я  качества,  составить  о  себ-Ь  хорошее  мн-Ьше  въ  св-Ьт-Ь? 
Когда  я  строю  планы  счастья  для  себя,  мысль  о  томъ,  что  вы 

разд-Ьлите  его  со  мною  и  будете  пользоваться  имъ,  всегда 
присуща  мн-Ь.  Когда  я  Д'Ьлаю  что-нибудь  хорошее,  я  дово- 
ленъ  собой  потому,  что  знаю,  что  вы  будете  довольны  мной. 
Когда  я  поступаю  дурно  —  чего  я  всего  больше  опасаюсь, 
это  вамъ  причинить  огорчете.  Баша  любовь  для  меня  все, 
а  вы  просите  Бога,  чтобы  онъ  насъ  разлучилъ!  Я  не  могу 
вамъ  выразить  того  чувства,  которое  я  пР1таю  къ  вамъ,  словъ 
недостаточно  для  этого,  и  я  боюсь,  чтобы  вы  не  подумали, 

что  я  преувеличиваю,  а  между  т-Ьмъ  я  плачу  горючими  сле- 
зами, пока  пишу  вамъ.  Этой  тяжелой  разлук'Ь  я  обязанъ 

сознашемъ  того,  какого  друга  я  нашелъ  въ  васъ  и  какъ  я 
васъ  люблю.  Но  разв'Ь  я  одинъ,  питающ1й  къ  вамъ  эти  чув- 

ства —  а  вы  просите  у  Бога  смерти.  Бы  говорите,  что  вы 
одиноки;  хотя  бы  я  и  былъ  отд-Ьленъ  отъ  васъ,  но  если  вы 
в-Ьрите  моей  любви,  мысль  о  ней  могла  бы  послужить  про- 
тивов'Ьсомъ  вашему  горю;  что  касается  до  меня,  я  никогда 
не  почувствую  себя  одинокимъ,  пока  я  знаю,  что  я  любимъ 
вами  такъ,  какъ  оно  есть. 

Сознаю  т-Ьмъ  не  мен-Ье,  что  чувство,  диктующее  эти  сло- 
ва, дурно,  —  я  ревную  васъ  къ  вашему  горю. 
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«А11]*оиг(1'Ьш  11  т'ез!}  агг1уё  ипе  (1е8  сез  сЬозез  ди! 
т'аигааеп!;  Ы1;  сго1ге  еп  Вгеи,  з!  ]е  п'у  сгоуа18  (1ёза 
^егшетеп!:  (1ерш8  дие1дие  1;етр8. 

«Ь'ё1:ё  а  Старый  Юр'тъ  1ои8  1е8  оШсхегз  ^и^ 
у  ёШеп!;  пе  !а18а1еп1;  ̂ ие  зоиег  еЬ  аззег  ^оз  ]еи. 
Сотто  еп  у1уап1;  аи  сатр  11  881}  1тро881Ые  (1е  пе  рае 

86  уо1г  8оиуеп1},  уал  Ьтёв  зоиуеп!;  а88181:ё  аи  ]'еи  е! 
П1а1^гё  1е8  1п81:.апсе8  ̂ и'оп  те  !а18а1^  ]'а1  1)епи  Ъоп 

реп(1ап1}  пп  то18,  та18  ип  Ъеаи  ]'оиг  еп  р1а18ап1лап1},  ]'а1 
т18  ип  реШ  еп]еи,  з^а!  рег(1и,  з'а!  гесоттепсё,  з'а! 
епсоге  рег(1и,  1а  сЬапсе  епёЬз^И  таиуа1зе,  1а  ра881оп 

(1и  ̂ еи  з'ез!}  гёуеШёе  еЬ  еп  2  зоиг8  з'а1  рег(1и  1;ои1} 
се  ̂ ие  з'ауа18  д!^т^епЬ  еЬ  се1и1  дие  К1со1а8  т'а  йоттё 
(а  реи  ргёз  250  г.  аг^.)  е!:  раг  (1е88и8  се1а  епсог|е 

500  г.  аг§.  роиг  1е8дие18  ]'а1  (1оппё  ипе  \еЫте  йе 
сЬап^е  рауаЫе  аи  то18  (1е  ̂ апу^ег  1852. 

«II  ЫмЬ  уоиз  (11ге  дие  ргё8  (1и  сатр  И  у  а  ид  аухь 

ди'ЬаЫ^еп!:  1е8  чеченцы.  \]п  зеипе  ̂ агсоп  (чеченецъ) 
8а^о  уепа11}  аи  сатр  еЬ  ]оиа11),  та18  сотте  11  пе  8ауа11; 
раз  сотр1}ег  еЬ  1п8сг1гв  И  у  ауа11}  <1е;8  сЬепарапз  ди1  1е 

1г1сЬа1еп1.  ^е  п'а!  ]ата18  уои1и  ]оиег  роиг  се^е 
га18оп  соп1)ге  8а(1о  еЬ  тёте  зе  1и1  а1  Ш  ди'И  пе  1а11а11) 
раз  ди'И  зоиа!),  рагсе  да'оп  1е  1;готра11}  еЬ  ]е  те 
8и18  ргорозё  (1е  зоиег  роиг  1и1  раг  ргосигаИоп.  II 

т*а  ё1;ё  1;гё8  гесоппа1з8ап1}  роиг  сес1  е!;  т'а  ̂ .2^^Ь  са(1еаи 
(1'ипе  Ьоигзе.  Сотто  с'ез!  Гиза^е  (1е  сеНе  паЫоп 
(1е  зе  ̂ а1ге  (1ез  са(1еаих  ти1}ие18,  зе  1и1  а1  йоппё  ип 

тхзёгаЫе  :Риз11  дие  з'ауа1з  ас11е1;ё  роиг  8  гЬ.  II  1з,и.1 
уоиз  (11ге  дие  роиг  (1еуеп1г  кунакъ,  се  ди!  уеи1: 

(11ге  ат1,  11  ез!}  (1'и8а^е  йе  зе  Ыге  (1е8  са(1еаих  е1: 
ри18  (1е  тап^ег  (1ап8  1а  та1зоп  (1и  кунакъ.  Аргёз 

сек,  (1'аргё8  Гапс1еп  иза^е  (1е  сез  реир1ез  (дш 
п'ех181)е  ргездие  р1из  дие  раг  1:га(111}1оп)  оп  (1еу1еп1: 
ат!  а  1а  у1е  еЬ  к  Ы  тотЬ  о.  а  <1.  дие  з!  з'е  1^-1 
<1етап(1е  1юи1;  зоп  аг^еп!},  ои  за  Легате,  о  а  вез  агтез, 

ои  1;ои1:  се  да'П  а  (1е  р1и8  ргёс1еих,    11  йоШ  те  1ез 
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(1оппег,  еЬ  то!  аизз!  ]е  пе  (1о18  г1еп  1ш  ге^озег.  Зайо 

т*а  еп^а^ё  йе  уеп1г  сЬег  Ы  еЬ  д.^ё1те  кунакъ. 
^V  8и18  а11ё.  Аргёз  т'ауохг  гё§а1ё  а  1еиг  ташёге, 
11  т'а  ргоровё  (1е  сЬохзи-  йапз  за  та180п  1:ои^  се 

^ие  з'е  уои(1га18  —  зез  агтез,  80п  сЬеуа!  . . .  1:оа1;.  ̂ 'а! 
уои1и  сЬотзи*  се  да'И  у  ауа11;  (1е  то1П8  сЬег  еЬ  з^а! 
рп8  ипе  Ъг1(1е  (1е  сЬеуа!  топ1:ёе  еп  аг^еп!:,  та18  11  т'а 
(И!  дие  ]е  Го!!еп8а18  е1  т'а  оЪИ^ё  (1е  ргеп(1ге  ипе 
шашка  ди!  уаи!;  аа  то1п8  100  г.  аг§. 

«8оп  рёге  ез!:  ип  Ьотте  аззег  г1с11е,  тахз  ^и^  а 
80П  аг^еп!;  еп1;еггё  еЬ  пе  (1оппе  раз  1е  зои  а  зоп  ][118. 
Ее  {Из  роиг  ауо1г  (1е  Гаг^еп!;  уа  уо1ег  сЬег  Геппет! 
^ез  сЬеуаих,  (1ез  уасЬез;  дие1дие!о13  11  ехрозе  20 
!о18  за  у1е  роиг  уо1ег  ипе  скозе  дш  пе  уаи!:  раз 

10  г.,  та18  се  п'ез!;  раз  раг  сир1(111:ё  ди'П  1е'  !а11^,  та1& 
раг  ̂ епге.  Ье  р1и8  ̂ гап(1  уо1еиг  ез!;  1;гёз  ез1-1тё  еЬ 
СП  ГарреПе  джигитъ,  молодецъ.  Тап1)б1  8а(1о  а  1000 
г.  аг^,  1зап1;61:  раз  1е  зои.  Аргёз  ипе  у1з1^е  сЬег.  1и1  ]е 

1и1  а!  1д.И  са(1еаи  (1е  1а  топ1;ге  (1'аг^еп1^  (1е  К1со1а8  е1 
поиз  зоштез  (1еуепи8  1ез  р1и8  ̂ гап(1з  ат18  (1и  топ(1е. 

Р1и81еигз  1о1з  11  т'а  ргоиуё  зоп  (1ёуоиетеп1:  еп  з'ехро- 
вап!  а  (1е8  (1ап§егз  роиг  то1,  та15  сес1  роиг  1и1 

п'ез1}  г1еп  —  с'ез!}  {1еуепи  ипе  11аЫ1;и(1е  еЬ  ип  р1а181г. 
«^иап{^  ]е  зихз  рагИ  (1е  Старый  Юртъ  еЬ  дие 

№со1а8  у  ез1}  гез^ё,  8а(1о  уепаН  сЬег  1и1  1}ои8  1е8  ]оиг8 

еЬ  (118а11  ди'И  пе  зауаН^  дие  (1еуеп1г  запз  то1  еЬ 
ди'П  з'еппиуаН  1;егг1Ыетеп1:..  Раг  ипе  1е1:1;ге  ]е  !а1за18 
соппа11}ге  а  К1со1а8  дие  топ  с11еуа1  ё^апЬ  та1а(1е,  зе 

1е  рг1а18  (1е  т'еп  1}гоиуег  ип  а  Старьй  Юртъ,  8а(1о 
ауап!;  аррг18  сек,  п'ей!:  г1еп  ̂ е  р1и8  ргеззё  дие  (1е 
уеп1г  сЬег  то1  е^  (1е  те  (1оппег  зоп  с11еуа1,  та1^гё 

1ои1;  се  дие  ]'а1  ри  !а1ге  роиг  ге!и8ег. 
«Аргёз  1а  Ъё1;1зе  дие  ]'а1  ЫИ  йе  ]оиег  а  Старый 

Юрг1>,  ]е  п'а!  р1из  герг1з  1е8  саг^ез  еп  ташз,  е1 
]е  !а18а18  соп1;тие11етеп1;  1а  тога1е  а  8а(1о  дш  а  1а 

ра8з1оп  с1и  ]еи  еЬ  дио1ди'11  пе  соппахзве  раз  1е  ̂ еи, 
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а  к)изоиг8  ап  ЪопЬеиг  ё^оппап!;..  Шег  8о1г  ]е  те 

8Ш8  оссирё  а  репзег  а  тез  аШи-ез  рёсишахтез,  а 
тез  йеНез,  ̂ е  репзаьз,  сотшеп!  ]е  ̂ егааз  роиг  1е8 

рауег.  Ауап!  1оп§1;етр8  репзё  а  сез  сЬозез,  ̂ 'а!  уи 
дде  81  з'е  пе  (1ёрепзе  раз  1;гор  (1^аг^еп1;,  ̂ ои^ез  тез 
(1е1;^ез  пе  т'етЪаггаззегоп!  раз  еЬ  роиггоп^  ре111}  а 
реШ  ёЬге  рауёез  (1ап8  2  ои  3  апз;  тага  1е8.  500  гЪз.,, 

дие  ]*е  (1еуа1з  рауег  се  тохз,  те  теиахеп!^  аи  (1ёзез- 
ро1'г.  СеЫе  Ъё^1зе  с1'ауо1г  ЫИ  1е8  (1е11:.е8  дие  ]'ауа1з еп  Киззхе  еЬ  6.е  уеп1г  еп  ̂ агге  йе  поиуеПез  1с1  те 
те11:еп1^  аи  (1ёзе8ро1г.  Ье  8о1г  еп  :?а18ап1  та  рпёге, 

]'а1  рг1ё  В1еи  ди'И  те  Иге  (1е  сеие  (1ёза^гёаЫе  ро- 
зШоп  е!;  ауес  Ъеаисоир  (1е  ̂ егуеог.  —  <сМа18  соттеп!: 
е81-се  дие  ̂ е  ри18  те  1;1гег  (1е  сеЫе  аШ1ге?»  репзаь 
^е  еп  те  соисЬап^.  II  пе  реи!;  гхеп  аггхуег  дш  те 

^оппе  1а  роззхЫИ^ё  (1'асди11:1.ег  сеие  ё.еЫе.  ̂ е  те 
гергё8еп1;а1з  (1ё]а  1^оиз  1е8  (1ё8а^гётеп18  дие  ]*ауа18  а 
еезиуег  а  саизе  (1е  сек  ̂ ). 

1)  Сегодня  произошелъ  случай,  который  могъ  бы  меня 
заставить  пов-Ьрить  въ  Бога,  если  бъ  я  уже  не  в'Ьрилъ  въ 
Него  твердо  съ  н'Ькоторыхъ  поръ. 

Л-Ьтомъ  въ  Старомъ  Юрт-Ь  всЬ  офицеры  были  исключи- 
тельно заняты  игрой  и  довольно  крупной.  Такъ  какъ,  живя 

въ  лагер'Ь,  нельзя  не  вид-бться  часто,  я  нер'Ьдко  присутство- 
валъ  при  игр'Ь  и,  несмотря  на  упрашиван1я,  который  мн'Ь 
д^Ьлали,  я  держался  съ  м'Ьсяцъ.  Но  въ  одинъ  прекрасный 
день,  шутя  я  поставилъ  немного,  проигралъ,  снова  поста- 
вилъ,  опять  проигралъ,  —  мн'Ь  не  повезло,  —  игорная  страсть 
проснулась  во  мн'Ь,  и  въ  два  дня  я  проигралъ  всЬ  деньги, 
ноторыя  у  меня  были,  т'Ь,  что  мн'Ь  далъ  Николенька  (около 
250  рублей),  и  сверхъ  того  еще  500  рублей  серебромъ,  на 
который  я  далъ  вексель  срокомъ  по  январь  1852  года. 

Надо  вамъ  сказать,  что  подл'Ь  лагеря  есть  аулъ,  въ  ко- 
торомъ  живутъ  чеченцы.  Одинъ  молодой  чеченецъ,  Садо, 

прх'Ьзжалъ  въ  лагерь  и  игралъ;  но  такъ  какъ  онъ  не  ум'Ьлъ 
считать  и  записывать,  то  были  так1е  негодяи,  которые  его 
обманывали.  Поэтому  я  никогда  не  хот'Ьлъ  играть  противъ 
Садо  и  ему  даже  говорилъ,  чтобы  онъ  не  игралъ,  потому  что 

его  надуваютъ,  и  предложилъ  ему  играть  за  него  по  дов'Ь- 
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«Какъ  онъ  подастъ  ко  взысканш,  какъ  по  началь- 
ству отъ  меня  будутъ  требовать  отзыва,  почему  я  не 

плачу  и  т.  д.  Помоги  же'Ь,  Господи,  —  сказалъ  я  и 
заснулъ. 

ренностп.  Онъ  былъ  мн'Ь  очень  благодаренъ  за  это  и  пода- 
рилъ  кошелекъ,  а  такъ  какъ  въ  обыча-Ь  этого  народа  д'Ьлать 
взаимные  подарки,  то  я  ему  подарилъ  плохенькое  ружье, 
которое  купилъ  за  8  рублей.  Надо  вамъ  сказать,  что  для 
того,  чтобы  стать  кунакомъ,  то-есть  другомъ,  нужно 
Д'Ьлать  подарки  и  потомъ  об-Ьдать  въ  дом-Ь  кунака.  Посл-Ь 
этого,  по  старинному  обычаю  этого  народа  (сохранившемуся 
почти  только  въ  предан1и),  становятся  друзьями  на  жизнь 
и  на  смерть,  то-есть  что  если  я  у  него  спрошу  всЬ  деньги, 
или  его  жену,  или  его  оруж1е,  или  все,  что  у  него  есть  са- 
маго  драгоц-Ьниаго,  онъ  долженъ  мн'Ь  отдать  и  я  тоже  ни  въ 
чемъ  не  долженъ  ему  отказывать.  Садо  пригласилъ  меня  къ 

себ-Ь  въ  домъ,  чтобы  стать  его  кунакомъ.  Я  пошелъ  къ  нему. 
Угостивъ  меня  по-своему,  онъ  предложилъ  мн'Ь  выбрать,  что 
я  хочу  въ  его  дом-Ь:  оруж1е,  лошадь  .  .  .  все.  Я  хот-Ьлъ  вы- 

брать самое  дешевое  и  взялъ  уздечку,  отд'Ьланную  въ  сере- 
бро; но  онъ  сказалъ  мн-Ь,  что  я  его  этимъ  обижаю  и  заставилъ 

меня  взять  шашку,  стоящую  по  меньшей  м'Ьр'Ь  сто  рублей 
серебромъ. 

Отецъ  его  челов-Ькъ  богатый,  но  у  него  деньги  закопаны 
въ  земл'Ь,  и  онъ  не  даетъ  сыну  ни  копейки.  Сынъ,  чтобы 
выручить  денегъ,  'Ьздитъ  къ  непр1ятелю  красть  лошадей, 
коровъ.  Иной  разъ  онъ  подвергаетъ  20  разъ  опасности  свою 

жизнь  изъ-за  вещи,  стоящей  не  бол'Ье  10  рублей;  но  это  онъ 
д-Ьлаетъ  не  изъ-за  жадности,  а  по  натур-Ь.  Самый  ловк1й 
воръ  очень  уважаемъ,  и  его  называютъ  «джигитъ»,  молодецъ. 

У  Садо  то  бываетъ  1000  рублей,  то  ни  копейки.  Посл'Ь  одного 
изъ  моихъ  посЬщешй  его  дома  я  подарилъ  ему  Николень- 
кины  серебряные  часы,  и  мы  стали  самыми  большими  друзья- 

ми. Много  разъ  онъ  доказалъ  мн'Ь  свою  преданность,  под- 
вергая изъ-за  меня  свою  жизнь  опасности,  —  но  это  для  него 

ничего  не  значитъ,  это  стало  для  него  привычкой  и  удоволь- 
ств1емъ. 

Когда  я  у^Ьхалъ  изъ  Стараго  Юрта,  а  Николенька  остался 
тамъ,  Садо  каждый  день  приходилъ  къ  нему  и  говорилъ, 

что  онъ  не  знаетъ,  что  ему  безъ  меня  д'Ьлать,  и  что  онъ  страш- 
но скучаетъ.  Я  писалъ  Николеньк'Ь,  что  такъ  какъ  моя  ло- 

шадь забол-Ьда,  то  я  прошу  его  найти  мн-Ь  какую-нибудь  въ 
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«Ье  1еп(1ета1п  ̂ е  гёрохз  ипе  1еЫте  (1е  №со1а8  а 

1адие11е  ёЬэ,И  ]ош1^е  1а  уб1;ге  еЬ  р1и81еиг8  аи1;ге8  —  И 
т'ёсгН:^): 

«На-дняхъ  былъ  у  меня  Садо;  онъ  выигралъ  у 
Кнорринга  твои  векселя  и  привезъ  ихъ  мн'Ь.  Онъ  такъ 
был'ъ  'доволеяъ  этому  выигрышу,  такъ  счастливъ  и 
такъ  много  меня  спрашивалъ :  «какъ  думаешь,  братъ 

радъ  будеть,  что  я  это  сд'Ьлалъ?»  что  я  его  очень 
за  это  полюбилъ.  Этотъ  челов'Ькъ  дМотвительно  къ 
теб'Ь  привязанъ. 

«N'681-06  раз  ё1оппап1;  дие  д^е  уо1г  зоп  уоеих  аизз! 
ехапсё  1е  1еп(1еташ  тёте.  С.  а  ̂ .  ̂ и'^1  п'у  а  гхеп 
<1'аи881  еЬогтз.п.Ь  цме  1а  ЬопЬё  (1тпе  роиг  ип  ё^ге 
^ш  1а  шёпЬе  81  реи  дие  га^о1.    ЕЬ  п'е81>-се  раз  дие 

Старомъ-Юрт-Ь.  Садо,  узнавъ  объ  этомъ,  ничего  не  нашелъ 
лучшаго,  какъ  явиться  ко  мн-Ь  и  подарить  мн-Ь  свою  лошадь, 
несмотря  на  всЬ  мои  усил1я  отказать  ему. 

Посл-Ь  глупости,  которую  я  сд'Ьлалъ,  начавъ  играть  въ 
Старомъ  Юрт^,  я  больше  не  бралъ  въ  руки  картъ  и  читалъ 

наставлешя  Садо,  у  котораго  страсть  къ  игр-Ь  и,  хотя  не 
знаетъ  игры,  ему  всегда  удивительно  везетъ.  Вчера  вечеромъ 
я  былъ  занятъ  мыслями  о  моихъ  денежныхъ  д'Ьлахъ  и  моихъ 
долгахъ.  Я  думалъ  о  томъ,  какъ  я  расплачусь.  Долго  раз- 

мышляя объ  этомъ,  я  увидалъ,  что  если  я  не  буду  много  тра- 
тить, долги  не  будутъ  мн-Ь  обременительны  и  могутъ  быть 

уплачены  понемногу  въ  2  или  3  года;  но  500  рублей,  которые 

я  долженъ  былъ  заплатить  въ  этомъ  м'Ьсяц'Ь,  приводили  меня 
въ  отчаян1е.  Я  былъ  въ  отчаяши  отъ  этой  глупости,  что, 

д-Ьлавши  долги  въ  Росс1и,  прх-Ьхалъ  ихъ  снова  д-Ьлать  сюда. 
Вечеромъ,  молясь,  я  просилъ  Бога,  чтобы  Онъ  избавилъ  ме- 

ня отъ  этого  тяжелаго  положешя,  и  я  молился  очень  горячо. 
—  «Но  какъ  же  я  могу  выпутаться  изъ  этого?»  —  думалъ  я, 
ложась  спать.  Ничего  не  можетъ  случиться  такого,  что  бы 
дало  мн-Ь  возможность  расплатиться  съ  этимъ  долгомъ.  Я 
уже  представлялъ  себ^Ь  всЬ  непр1ятности,  которыя  мн-Ь  при- 

шлось бы  перенести  изъ-за  этого. 
^)  На  другой  день  я  получилъ  письмо  отъ  Николеныш 

съ  приложенхемъ  вашего  и  многихъ  другихъ  писемъ.  Онъ 
мн-Ь  пишетъ  .  .  . 
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1е  каИ  (1е  (1ёуоиетеп1}  (1е  8ас1о  ез!}  ас1т1гаЫе.  II  за!!^ 

^^^е  Уз,[  ип  1гёге  8ег§е,  ̂ и^  аше  1е8  сЬеуаих  еЬ  сотше 

Зе  1и1  а!  рготхз  (1е  1е  ргепйге  еп  Киззае  ̂ иап(^  ̂ 'у 
1га1,  11  т'а  (111,  дие  (1й1;-11  1ш  еп  сой1;ег  100  1о18  1а  у1е, 
И  уо1ега  1е  теШеиг  сЬеуа!  ди'П  у  злЬ  (1ап8  1е8  топ- 
1;а^пе8,  еЬ  ди'И  1е  1ш  атёпега. 

«Еа11;е8,  зе  уоиз  рпе,  ас11е1ег  а  Тои1а  ип  шести- 
стБОлъный  пистолетъ  е!  (1е  те  Гепуоуег  е^  ипе 
коробочка  съ  музыкой  з!  сек  пе  сойЬе  раз  1;гор  сЬег. 
Се  зоп!-  (1е8  сЬозез  ди1  1и1  ̂ егоп!;  Ьеаасоир  (1е  р1а1- 
81Г;>  1). 

Иятересенъ  этотъ  разсказъ  особенно  т'Ьмъ,  что 
показываетъ,  какой  путь  пройденъ  Л.  Н — чемъ  въ 
своемъ  духовномъ  развитш.  Отъ  наивной  мистической 

в'Ьры  во  вм^^шателъство  божества  въ  свои  картежныя 
и  денежный  д^^ла  н  до  полной  релипозной  свободы, 

испов'Ь дуемой  имъ  теперь. 
На.конецъ,  черезъ  н^всколько  дней  посл-Ь  этого  пись- 
ма, устроивъ  свои  служебный  д^Ьла,  Л.  Н.  возвращается 

въ  станицу  Староглад овскую-  Съ  дороги,  со  станцш 

Моздокъ,  в'Ьроятно,  долго  ожидая  лошадей,  ояъ  пи- 
шетъ  своей  тетк'Ь  длинное  письмо,  какъ  всегда  полное 
самыхъ  глу'бокихъ  религюзныхъ  мыслей,  преисполнен- 

^)  Не  правда  ли,  удивительно  вид^Ьть  свою  просьбу  услы- 
шанной на  другой  же  день,  то-есть  удивительна  больше  всего 

милость  Бож1я  къ  существу,  заслужившему  ее  такъ  мало, 
какъ  я.  И  не  правда  ли,  эта  черта  преданности  въ  Садо  пре- 

лестна. Онъ  знаетъ,  что  у  меня  есть  братъ  Серг'Ьй,  который 
любитъ  лошадей,  и  такъ  какъ  я  об^^щалъ  Садо  взять  его  съ 

собой  въ  Росс1ю,  когда  я  туда  по'Ьду,  онъ  сказалъ  мн'Ь,  что 
хоть  бы  это  ему  стоило  100  жизней,  онъ  украдетъ  самую 
лучшую  лошадь,  какая  есть  въ  горахъ,  и  приведетъ  ему. 

Пожалуйста,  прикажитэ  купить  въ  Тул-Ь  шестистволь- 
ный пистолетъ  и  послать  его  мн'Ь  и  коробочку  съ  музыкой, 

если  это  не  слишкомъ  дор(  го  стоитъ.  Это  вещи,  которыя 
ему  очень  понравятся. 
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яое  н^^жности  еъ  любимому  существу  и  съ  мечтамп  и 

планами  о  будущемъ,   скромяомъ  семейномъ  счасть'Ь : 
«Уо11а  1е8  1(1ёе8  дш  те  зоп!;  уепиез.  ̂ е  1;асЬега1 

(1е  уоиз  1е8  геп(1ге  рагсе  ̂ ие  ]е  репзахз  а  уоаз.  1е 

те  1:гоиуе  Ыеп  сЬап^ё  аи  тога!  е!  се1а  т'ез!:  агг1уё 
1;ап1:  (1е  1о1з.  Аи  гез^е  ̂ е  сгохз  дие  с'ез!;  1е-  зог!  (1е 
1ю113.  Р1из  оп  уИ  р1аз  оп  сЬап§е,  уоиз,  ̂ ш  ауег 

йе  Гехрёпепсе,  (111;е8-то1,  п'ез1;-се  раз  дие  с'езЬ  уга1? 
^е  репзе  дие  1е8  (1ё!аи1^з  е^  1е8  ̂ аа1^^эз  —  1е  1оп(1  (1и 
сагас1;ёге,  гез1;егоп1:  1;ои]оигз  1е8  тётез,  тахз  1а  та- 

шёге  (1'епу1за^ег  1а  у1е,  1е  Ьоппеаг,  —  с1о1уеп1:  сЬап^ег 
ауес  Га^е.  II  у  а  ип  ап  ]е  сгоуа1з  1;гоиуег  1е  ЪопЬеаг 
(1ап8  1е  р1а181г,  (1ап8  1е  тоиуетеп1},  а  ргёзеп!:,  аи 
соп1;га1ге,  1е  героз,  аи  рЬузтдие  сотте  аи  тога1 

езЬ  ип  ё1а,Ь  цце  ̂ е  (1ё81ге.  Ма1з  з'е  те  й^оге  Гё1;аЬ 
(1е  героз  запз  еппи13  е1:  ауес  1е8  ̂ гапдшИез  ]ош8запсез 

(1е  Гатоиг  еЬ  д^е  ГатШё,  —  с'ез^  1е  сотЫе  (1и  ЬопЬеаг 
роиг  то!!  Аи  гез^е  оп  пе  геззеп!;  1е  сЬагте  (111  героз, 

^и'аргёз  1е8  1аМ^иез  е!;  (1ез  зоахззапсез  с1е  Гатоиг, 
^и'аргё8  1ез  ргхуаНопз.  Ме  уоИа  рг1уё  с1ерш8  диеЬ 
дие  1;етр8  (1е  Гип  сотте  (1е  Гаи1;ге,  с'ез!)  роиг  сек 
дие  ]'у  азрхге  з!  у1уетеп1).  II  1аи1:  т'еп  рг1уег  еп- 
соге  —  роиг  сотЫеп  с1е  1;етр8?  В1еи  1е  8а11).  ̂ е  пе 

заигахз  сИге  роигдио!,  та1з  ]е  зепз  ди'И  1е  {ап!. 
Ъа  геИ^юп  еЬ  Гехрёг1епсе  дие  ]'а1  (1е  1а  у1е  (дие1дие 
реШе  ди'еИе  8о11;)  т'оп!;  арргхз  дие  1а  у1е  ез!}  ипе 
ёргеиуе.  Вапз  то!  е11е  ез!;  р1из  ди'ипе  ёргеиуе,  с'е^!; 
епсоге  Гехр1а1:10п  йе  тез  1аи1ез. 

<^'а1  с1апз  Г1йёе  дие  Г1(1ёе  з!  1г1Уо1е  дие  ]'а1  ей 
(1^а11ег  ̂ а1ге  ип  уоуа^е  аи  Саасазе  —  ез1}  ипе  1с1ёе 
ди!  т'а  ёЬё  шзркёе  (1'еп  Ьаи!:.  С'ез^  1а  таш  (1е  Бхеи 
ди!  т'а  §и1(1ё  —  зе  пе  сеззе  (1е  Реп  гетегс1ег.  ^е 

зепз  дие  з'е  зиьз  йеуепп  теШеиг  1с1  (еЬ  се  п'ез!: 
раз  Ьеаисоир  (Иге,  ршздие  з'а!  ё1:ё  1;гёз  таиуа1з)  е1^  зе 
зи1з  ̂ егтетеп!;  рег8иа(1ё  дие  1:ои1}  се  ди!  реи!;  т'аггь 
уег  1с1  пе  зега  дие  роиг  топ  Ыеп,  ршздие  с'ез!  Бхеи 
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1и1-тёте  дш  Га  Уои1и  ашз1.  Реи1}-ё1:г8  дие  с'ез!;  ипе 
1(16з  Ыеп  ЬагсИе,  пёапто1п1}  ^'а!  сеИе  сопу1с1;1оп.  — 
Сев!;  роиг  се1а  дие  ̂ е  8иррог1:е  1е8  ̂ а^х^иез  еЬ  \е&  ргь 

уа1;юп8  —  рЬу81диез  (1оп^  ]е  раг1е  (се  пе  зоп!:  раз  ёез 
рг1уаиоп8  рЬузхдиез  —  11  п'у  еп  а  раз  роиг  ип  ̂ аг- 
^оп  (1е  23  апз  ̂ и^  зе  рог^е  Ыеп)  запз  1ез  геззеп1;1г, 
тете  ауес  ипе  езрёсе  (1е  р1а181г  еп  репзап!}  аи  Ьоп- 

Ьецг  дш  т'аиеп(1. 

«УоИа  соттеп1}  ]'е  1е  гергёзеп^е: 
«Аргёз  ип  потЬге  1П(1ё1}егт1пё  (1'аппёе8,  т  зеипе, 

т  у1еих  ]е  зшз  а  Ясная,  тез  айакез  зоп!;  еп  ог(1ге, 

зе  п'а!  раз  (1Чпди1ё1и(1е8,  т  (1е  1гаса88ег1ез.  Уоаз 
ЬаЫ^ег  Ясная  аиззх.  Уоиз  ауог  ип  реи  у1еИИ,  шахз 

ё"Ьез  епсоге  ̂ гахсЬе  еЬ  Ыеп  рог1;ап1;е.  Коиз  тепопз  1а 
у1е  ̂ ие  поиз  ауопз  тепёе,  —  ^е  ̂ гауаШе  1е  таПп, 

та18  поиз  поиз  уоуопз  ргездие  1;ои1;е  1а  з'оигпёе.  Nои8 
(11П0П8.  Ье  8о1г  з'е  уоиз  ̂ аьз  ипе  1ес1;иге  дЫ  пе-  уоиз 
еппи1е  раз,  ршз  поиз  саизопз  —  то!  ]е  уоиз  гасоп1е 
та  у1е  аи  Саисазе,  уоиз  те  раг1е2  (1е  уоз  зоиуепхгз  — 
(1е  топ  рёге,  (1е  та  теге,  Уоиз  те  соп^ег  (1ез 
страшныя  ^ие  засИз  поиз  ёсои1:10пз  1е8  уеих  ейгауёз 
е!;  1а  ЬоисЬе  Ьёап1;е.  Коиз  поиз  гарре1опз  1е8  рег- 
зоппез  ^и^  поиз  оп1:  ё1:ё  сЬёгез  еЬ  дЫ  пе  зоп!:.  р1из; 

уоиз  р1еигеге2,  ̂ 'еп  1ега1  (1е  тёте,  та13  сез  1агте8 
зегоп!}  (1оисе8;  поиз  саазегопз  (1ез  !гёге8  ̂ и^  у1еп{1гоп1; 

поиз  уои"  (1е  1;етр8  еп  1;етрз,  (1е  1а  сЬёге  Маг1е 
^и^  раззега  аизз!  дие1дие8  то18  (1е  Гаппёе  а  Ясная 

^и'е11е  гше  Ьз^пЬ,  ауес  1}ои8  зез  еп!ап1;8.  Nоиз  п'аи- 
гопз  рош!  (1е  соппа1з8апсе8  —  регзоппе  пе  У1еп(1га  поиз 
еппиуег  еЬ  1а1ге  (1ез  соттёга^ез.  С'ез!;  ип  Ьеаи  гёуе, 
та1з  се  п'ез!;  раз  епсоге  ЬоиЬ  се  дие  ̂ 'е  те  регте^з  (1е 
гёуег.  —  ̂ е  зшз  таг1ё  —  та  1етте  ез1)  ипе  регзоппе 
(1оисе,  Ьоппе,  а1тап1;е;  е11е  а  роиг  уоиз  1е  тёте 

атоиг  ^ие  то!;  поиз  ауопз  (1е8  еп!ап1:8  дш  уоиз  арре1- 
1еп1;  ̂ гап(1-татап;  уоиз  ЬаЬИег  1а  ̂ гап(1е  та1зоп 
еп  Ьаи!},  1а  тёте  сЬатЪге  ^ие  ]а(118  ЬаЫЫ^  §гап(1- 
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татап.  Тои1)е  1а  тахзоп  ез!  (1ап8  1е  тёте  ог(1ге 

Яи'еИе  а  ёЬё  им  1;етр8  (1е  рара  еЬ  по  аз  гесоттепсопз 
1а  тёте  у1е,  8еи1ете111;  еп  сЬап^еап!;  (1е  гб1е;  уоиз 

ргепег  1е  гб1е  (1е  ̂ гап(1-татап,  та1з  уоиз  ё1;ез  епсоге 
теШеиге,  то!  1е  гб1е  (1е  рара,  та1з  зе  (1ёзезрёге  (1е 

]*ата1з  1е  тёг11:ег;  та  1етте  сеЫ  (1е  татап,  1е8 
еп!ап1;з  1е  пб1;ге;  Мапе  1е  гб1е  йез  (1еих  1:ап1:ез,  1еигз 
таШеигз  ехсер1:ё,  тёте  Гаша  ргеп(1  1е  гб1е  йе 
Прасюовья  Исаевна.  Ма13  11  тапдиега  ип  регзоппа^е 
роиг  рге11(1ге  1е  гб1е  ̂ ие  уооз  ауег  ̂ оиё  (1ап8  поЬге 
^ашШе,  ]ата13  И  пе  зе  1;гоиуега  ипе  ате  аизз!  Ъе11е, 

аизз!  а1тап1:е  ̂ ие  1а  уо^ге.  Уооз  п'ауег  ра5  (?е  зас- 
сеззеиг.  II  у  аига  1то18  поиуеаих  регзоппа^ез,  дш 

рага1Чгоп1;  (1е  1>етрз  еп  1;етрз  зиг  1а  зсёпе  —  кз  ̂ гегез, 
8иг1юи1;  Гип  дш  зега  зоиуеп!^  ауес  уооз.  Ыхсокз  — 

у1еих  ̂ агсоп,  сЬаиуе,  теЫгё  ̂ и  зегуке,  1:ои]'оигз  аизз! 
Ьоп,  аизз!  поЫе»1). 

^)  Вотъ  мысли,  который  пришли  мн-Ь  на  умъ.  Я  поста- 
раюсь передать  ихъ  вамъ,  потому  что  я  думалъ  о  васъ.  Я 

очень  перем-Ьнился  нравственно,  и  это  со  мной  уже  было 
столько  разъ.  Впрочемъ,  я  думаю,  что  это  со  всЬмп  такъ 
бываетъ.  Ч'Ьмъ  бол'Ье  живешь,  т-Ьмъ  бол'Ье  м'Ьняешься;  вы 
челов'Ькъ  опытный,  скажите,  в-Ьдь  это  правда?  Я  думаю, 
что  недостатки  и  качества,  основы  характера,  остаются  т-Ь 
же,  но  взгляды  на  жизнь,  на  счаст1е  должны  изм-Ьняться  съ 
годами.  Годъ  тому  назадъ  я  думалъ  найти  счаст1е  въ  удоволь- 
ств1яхъ,  въ  движешяхъ;  теперь  же,  напротпвъ,  отдыхъ  фп- 
зическхй  и  моральный  —  это  то,  чего  я  желаю.  Но  я  пред- 

ставляю себ'Ь  состоите  покоя  безъ  скуки,  съ  тихой  радостью 
любви  и  дружбы  —  это  для  меня  верхъ  счастья.  Впрочемъ, 
очароваше  покоя  чувствуешь  только  посл'Ь  усталости  и  ра- 

дости любви  только  ПОСЛ'Ь  ея  лпшешй.  П  вотъ  я  лишенъ 
съ  н-Ькотораго  времени  и  того  и  другого  и  потому-то  я  такъ 
стремлюсь  къ  нимъ.  Мн-Ь  нужно  быть  лишеннымъ  ихъ 
еще  на  сколько  времени?  Богъ  знаетъ.  Я  не  сум-Ью  сказать 
почему,  но  я  чувствую,  что  это  нужно.  Религ1я  и  опытъ 
моей  жизни,  какъ  бы  мала  она  ни  была,  научили  меня,  что 
жизнь  есть  испыташе.  Во  мн-Ь  она  больше,  ч-Ьмъ  испытан1е, 
—  она  есть  искз'плен1е  мопхъ  гр-Ьховъ. 
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«я  воображаю,  какъ  ояъ  будетъ,  какъ  въ  старину, 

разсказывать  Д'Ьтямъ  своего  сочиыен1я  сказки,  какъ 
д'Ьти  будутъ  у  него  ц^^ловать  сальныя  руки  (но  кото- 

рый стоять  того),   какъ  онъ  будетъ  съ  ними  играть, 

Мн'Ь  кажется,  что  странная  мысль  по-Ьхать  на  Кавказъ 
внушена  мн'Ь  свыше.  Это  рука  Бож1я  вела  меня,  и  я  непре- 

станно благодарю  Его.  Я  чувствую,  что  зд-Ьсь  я  сталъ  лучше 
(это  еще  не  много,  потому  что  я  былъ  очень  дуренъ),  и  я 

твердо  ув-Ьренъ,  что  все,  что  можетъ  со  мной  случиться  зд'Ьсь, 
будетъ  МН'Ь  на  пользу,  потому  что  самъ  Богъ  этого  захот-Ьлъ. 
Быть  можетъ,  это  слишкомъ  см^Ьлая  мысль,  т-Ьмъ  не  мен'Ье  у 
меня  есть  это  уб'Ьждеше.  Поэтому-то  я  переношу  невзгоды 
и  лишен1я  физцческ1я,  о  которыхъ  я  говорю  (какхя  могутъ 

быть  физическхя  лишешя  для  здороваго  малаго  23  л'Ьтъ), 
какъ  бы  не  чувствую  ихъ,  даже  съ  н'Ькоторымъ  наслажде- 
шемъ,  думая  о  счаст1и,  которое  меня  ожидаетъ. 

Вотъ  какъ  я  его  себ-Ь  представляю: 
Посл-Ь  неопред-^леннаго  числа  л'Ьтъ,  —  ни  молодой,  ни 

старый  я  въ  Ясной,  д'Ьла  мои  въ  порядк'Ь,  у  меня  н'Ьтъ  ни 
безпокойства,  ни  непр1ятностей.  Вы  также  живете  въ  Ясной. 

Вы  немного  постар'Ьли,  но  еще  св-Ьжи  и  здоровы.  Мы  ведемъ 
жизнь,  которую  вели  раньше,  —  я  работаю  по  утрамъ,  но 
мы  видимся  почти  ц'Ьлый  день.  Мы  об-Ьдаемь.  Вечеромъ  я 
читаю  вамъ  что-нибудь  нескучное  для  васъ,  потомъ  мы  бе- 
сЬдуемъ:  я  разсказываю  вамъ  про  кавказскую  жизнь,  вы  мн-Ь 
разсказываете  ваши  воспоминашя  о  моемъ  отц'Ь,  матери;  вы 
МН'Ь  разсказываете  «страшныя»,  который  мы  прежде  слушали 
съ  испуганными  глазами  и  разинутыми  ртами.  Мы  вспоми- 
наемъ  людей,  которые  намъ  были  дороги  и  которыхъ  больше 
Н'Ьтъ.  Вы  станете  плакать  и  я  тоже,  но  эти  слезы  будутъ 
отрадны;  мы  будемъ  говорить  о  братьяхъ,  которые  будутъ  къ 

намъ  прх'Ьзжать  время  отъ  времени,  о  дорогой  Маш'Ь,  ко- 
торая также  будетъ  проводить  н'Ьсколько  м^Ьсяцевъ  въ  году 

въ  Ясной,  которую  она  такъ  любитъ,  со  всЬми  своими  д'Ьтьми. 
У  насъ  не  будетъ  знакомыхъ,  никто  не  придетъ  намъ  надо- 
'Ьдать  и  сплетничать.  Это  чудный  сонъ.  Но  это  еще  не  все, 
о  чемъ  я  себ'Ь  позволяю  мечтать.  Я  женатъ;  моя  жена  тихая, 
добрая,  любящая;  васъ  она  любитъ  такъ  же,  какъ  и  я;  у  насъ 

д'Ьти,  который  васъ  зовутъ  бабушкой;  вы  живете  въ  боль- 
шомъ  дом'Ь  наверху,  въ  той  же  комнат^Ь,  которую  прежде 
занимала  бабушка.  Весь  домъ  содержится  въ  томъ  же  поряд- 

к'Ь,  какой  былъ  при  отц'Ь,   и  мы  начинаемъ  ту  же  жизнь, 
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какъ  жена  моя  будетъ  хлопотать,  чтобы  сд^^лать  ему 
любимое  кушанье,  какъ  мы  съ  нимъ  будемъ  перебирать 
обпця  воспоминашя  о  давно  прошедшемъ  времени,  какъ 

вы  будете  сид'Ьть  яа  своемъ  обыкновенномъ  м'Ьст^^;  и  съ 
удовольствхемъ  слушать  насъ ;  какъ  вы  насъ  —  ста- 
рыхъ  —  будете  называть  попрежнему  Левочка,  Нико- 
ленька,  и  будете  бранить  меня  за  то,  что  я  руками  'Ьмъ, 
а  его  за  то,  что  у  него  руки  не  чисты. 

»81  оп  те  ЫзаН;  етрегеиг  д.е  Еиззхе,  з!  оп  те 
йоппаИ)  1е  Рёгои,  еп  ип  шоЬ  з!  апе  1ёе  уепа11з  ауес 

за  Ьа^иеНе  те  (1етапс1ег  се  дне  ]е  (1ё81ге  —  1а  та1п  зиг 
1а  соп8с1епсе,  ]е  гёроп(1га18  дие  зе  с1ё81ге  8еи1етеп1: 
апе  се  гёуе  ршззе  (1еуеп1г  ипе  гёаШё. 

«Знаю  —  вы  не  любите  загадывать,  та18  дие! 
та1  у  а-!)-!!?  еЬ  се1а  Ы^  Ьэ^пЬ  йе  рЫ81г.  1е  сгашз 

(1'ауо1г  ё^ё  ё^охз^е  е!)  (1'ауо1г  ШЬ  1гор  реШе  Уо1;ге 
раг1;  (1е  ЪопЬеиг.  ^е  сгахпз  дие  1е8  та111еаг8  раззёз, 
та1з  дш  оп1  Ыззё  (1ей  1:гасе8  1:гор  зепзаЫез  (1апз 

уо1ге  ссеиг,  пе  уоиз  етрёсЬеп!  (1е  ]*ошг  (1е  се! 
ауеп1г  ди!  аига11}  1аИ  топ  ЬопЬеиг.  СЬёге  1^ап1:е,  (ПЬез- 
то1,  8ег1е2-У0118  }1е11геи8е?  Той!;  се1а  реи!:  агпуег 
е1  Гезрёгапсе  ез!;  ипе  з1  ёоисе  сЬозе. 

«Бе  поиуеаи  ^е  р1еаге.  Роигдио!  ез1)-се  дие  ]*е 
р1еиге  диапс!  ̂ 'е  репзе  а  уоаз?    Се  зоп^  йез  1агтез 

только  перем'Ьнившись  ролями.  Вы  зам-Ьняете  бабушку,  но 
вы  еще  лучше  ея;  я  зам-Ьняю  отца,  хотя  я  не  над'Ьюсь  ни- 

когда заслужить  эту  честь.  Жена  моя  зам-Ьняетъ  мать,  д-Ьти 
—  насъ.  Маша  беретъ  на  себя  роль  двухъ  тетокъ,  исключая 
ихъ  горя;  даже  Гаша  зам-Ьняетъ  Прасковью  Исаевну.  Не 
будетъ  хватать  только  лица,  которое  взяло  бы  на  себя  вашу 
роль  въ  жизни  нашей  семьи.  Никогда  не  найдется  столь 

прекрасная  душа,  столь  любящая,  какъ  ваша.  У  васъ  н-бть 
преемниковъ.  Будетъ  три  новыхъ  лица,  который  будутъ  ино- 

гда появляться  среди  насъ  —  это  братья,  особенно  одинъ, 
который  часто  будетъ  съ  нами,  Николенька,  старый  холо- 
стякъ,  лысый,  въ  отстав к-Ь,  всегда  такой  же  добрый,  благо- 
родный. 
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(1е  ЬопЬеиг— ]е  8и18  Ьеогеих  (1е  зауок  уоиз  а1тег. 

81  1)ои8  1е8  таШеиг8  роиуа1еп1з  т'аггхуег,  ]*е  пе  те 
(11га18  зата18  ЬоиЬ  а  ЫИ  таШеигеах  1^ап^}  дие  уоиз 
ех181е2.  Уоиз  уоиз  гарре1е2:  по1ге  зерагаИоп  а  1а 
сЬареИе  (Иуегзкаш  ^иап(1  пои8  раг11оп8  роаг  Сагап. 
А1ог8  сотте  раг  1П8р1га1:10п,  аи  тотеп!;  (1е  уои8  ^и^1>- 
^ег,  зе  сотрг18  ЬоиЬ  се  дие  уоиз  ё1;1е2  роиг  то!  е1^, 
дио1дие  епсоге  епЫпЬ,  раг  тез  кгтез  еЬ  дае1диез 

то1}8  (1ёсои8из,  ̂ 'а!  за  Уоиз  Ыге  сотргеп(1ге  се  дие 
З'е  8еп1}а13.  ̂ е  п'а!  зата1з  сеззё  де  уоаз  ахтег,  тахз 
1е  зепМтеп!}  дие  з'а!  ёргоиуё  а  1а  сЬареПе  (Цуегзкаш, 
е!)  се1и1  дие  з'а!  а  ргёзеп!;  роаг  уоаз  ез1^  1:оа1;  аи1;ге— 
Ъеаисоир  р1а8  1огЬ,  р1а8  ё1еуё  дае  ]е  п'а!  ей  с1ап8 
1;ои1;  аа1;ге  1:етрз. 

«^е  уа18  уоиз  ауоиег  ипе  сЬозе  ̂ а^  те  Ы1  Ьоп^е, 
та1з  даЧ1  ЫиЬ  дае  зе  уоиз  (11зе  роаг  йёсЬаг^ег  та 
сопзсхепсе.  Аирагауап!;,  еп  Изап^  уоз  1еиге8,  (1апз 
кздаеПез  уоиз  те  рагИег  (1е8  зепИтепйз  дае  уооз 

ау1е2  роаг  поаз,  ̂ 'а!  сги  уо1г  (1е  Геха^ёгаМоп,  та18 
зеа1етеп1)  а  ргёзеп!;,  еп  1ез  геИзап!;,  ]е  уоаз  сот- 
ргеп(18,  уоЬте  атоиг  запз  Ьогпез  роиг  поаз  еЬ  уоЬте 

аше  ё1еуёе.  ̂ е  зшз  зйг  дие  1юа1:  аи1)ге,  ехсер1'ё  уоиз, 
еп  Изап!}  сеие  1е1;1;ге  еЬ  1а  (1егп1ёге  т'аагаИ;  ЫИ  1е 
тёте  гергосЬе;  тахз  ^е  пе  сгашз  раз  се1а  (1е  уоиз, 
уоиз  те  соппахззег  1;гор  Ыеп,  еЬ  уооз  зауег  дае 

реи1-ё1ге  та  зеи1е  Ьоппе  дааИ1)ё — с'ез!;  1а  8еп51ЬШ1:ё. 

С'е81з  а  се1:1;е  дааИ1;ё  дае  з'е  захз  ге(1еуаЫе  (1е8  тотеп1з 
1ез  р1из  Ьеигеих  (1е  та  У1е.  Вапз  1)ои8  1ез  саз— с'ез!;  1а 
йегп1ёге  (1ап8  1а^ае11е  зе  те  регте^з  (1'ехрг1тег  тез 
зеп1;1теп1^з  аизз!  еха11)ёз  —  ехаИ^ёз  роиг  1ез  1п(11йё- 
геп1;з,  та1з  уоиз  заигег  1е8  арргёс1ег»  1). 

^)  Если  бы  меня  сд-блали  русскимъ  императоромъ,  если 
бы  мн-Ь  дали  Перу-,  однимъ  словомъ,  если  бы  волшебница 
пришла  ко  мн-Ь  съ  своей  палочкой  и  спросила  бы  меня,  чего 
я  желаю,  я,  по  ложа  руку  на  сердце,  отв-Ьтилъ  бы,  что  же- 

лаю, чтобы  эти  мечты  могли  стать  д-Ьйствительностью. 
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Возвратившись  въ  Старогладовскую  уже  юнкеромъ, 

въ  феврал'Ь  Л.  Н — чъ  идеть  въ  походъ  въ  качеств'Ь 
«уноснаго  фенерверкера». 

Въ  март^Ь  онъ  опять  въ  Старогладовской.  Инте- 
ресны несколько  мыслей  того  времени,  заппсанныя  имъ 

въ  дяевник'Ь. 

Знаю,  вы  не  любите  загадывать,  но  что  же  тутъ  дурного? 
а  это  такъ  пр1ятно.  Я  боюсь,  что  это  слишкомъ  эгоистично 

и  что  я  вамъ  уд-Ьлилъ  мало  м'Ьста  въ  этомъ  счасть-Ь.  Я  опа- 
саюсь, чтобы  прошлый  горя  не  оставили  слишкомъ  чувстви- 

тельный сл'Ьдъ  въ  вашемъ  сердц'Ь  и  это  не  пом-Ьшало  бы  вамъ 
насладиться  этимъ  будуш,имъ,  которое  составило  бы  мое  сча- 

стье. Дорогая  тетенька,  скажите,  были  бы  вы  счастливы? 

Все  это  можетъ  случиться  и  надежда  такъ  ут-Ьшительна! 
Опять  я  плачу.  Почему  я  плачу,  думая  о  васъ?  Это 

слезы  радости;  я  счастливъ,  ум-Ья  любить  васъ.  Если  бы  всЬ 
несчастья  обрушились  на  меня,  я  никогда  не  сочту  себя  впол- 
н-Ь  несчастнымъ,  пока  вы  живы.  Помните  ли  вы  нашу  разV^у- 
ку  у  Иверской  часовни,  когда  мы  уЬзжали  въ  Казань.  Тогда, 
какъ  бы  по  вдохновешю,  въ  самую  минуту  разлуки  я  понялъ, 

к-Ьмъ  вы  были  для  меня  и,  хотя  еще  ребенокъ,  слезами  и  н-Ь- 
сколькими  отрывочными  словами  я  сум-Ьлъ  дать  вамъ  понять, 
что  я  чувствовалъ.  Я  никогда  не  переставалъ  васъ  любить; 
но  чувство,  которое  я  испыталъ  у  Иверской  часовни,  и  те- 

перешнее совсЬмъ  различны:  теперешнее  гораздо  сильн'Ье, 
бол-Ье  возвышенное,  ч-Ьмъ  когда  бы  то  ни  было. 

Сознаюсь  вамъ  въ  одномъ,  чего  стыжусь,  но  долженъ 

сказать  вамъ  это,  чтобы  освободить  мою  сов^Ьсть.  Раньше, 
читая  ваши  письма,  въ  которыхъ  вы  говорили  о  вашихъ  чув- 
ствахъ  ко  мн-Ь,  я,  казалось,  вид-Ьлъ  преувеличеше.  Но  толь- 

ко теперь,  перечитывая  ихъ,  я  понимаю  васъ,  вашу  безгра- 
ничную любовь  къ  намъ  и  вашу  возвышенную  душу.  Я  ув-Ь, 

ренъ,  что  всяк1й  другой,  читая  это  письмо  и  предыдущее* 
сд-Ьлалъ  бы  мн-Ь  тотъ  же  упрекъ.  Но  я  не  опасаюсь  этого 
отъ  васъ,  —  вы  меня  слишкомъ  хорошо  знаете  и  вы  знаете, 
что,  быть  можетъ,  единственное  мое  доброе  качество  —  это 
чувствительность.  Этому  качеству  я  обязанъ  счастлив'Ьй- 
шими  минутами  моей  жизни.  Во  всякомъ  случа'Ь,  это  по- 
сл-Ьднее  письмо,  въ  которомъ  я  позволяю  себ'Ь  выразить 
столь  восторженный  чувства;  чрезм'Ьрныя  для  равнодуш- 
ныхъ,  но  вы  сум-Ьете  ихъ  оц-Ьнить. 
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Левъ  Николаевпчъ  зам'Ьчалъ  въ  себ-Ь  три  главяыя 
страсти,  м'Ьшавшхя  ему  на  пути  къ  поставленному  имъ 
себ-Ь  нравственному  идеалу.  Эти  страсти  были :  игра, 
чувственность  или  сладостраст1е  и  тщеславхе.  Онъ  такъ 

опред'Ьлялъ  и  характеризовалъ  каждую  изъ  этихъ  стра- 
стей: 

1)  Страсть  къ  игр^§  есть  страсть  корыстная,  поне- 
многу переходящая  въ  привычку  къ  силънымъ  ощуще- 

н1ямъ.    Съ  этой  страстью  возможна  борьба. 

2)  Сладостраст1е  есть  потребность  физическая,  по- 
требность т'Ьла,  разжигаемая  воображен1емъ ;  съ  воздер- 

жан1емъ  она  усиливается,  и  потому  борьба  съ  ней  очень 

трудна.    Лучшее  средство  —  трудъ  и  занят1я. 
3)  Тщеслав1е  —  это  страсть,  наимен1ое  вредная  для 

другихъ  и  наибол'Ье  вредная  для  себя. 
Зат'Ьмъ  встр-Ьчается  такое  разсужден1е : 
«Съ  н^^котораго  времеди  меня  сильно  начинаетъ 

мучить  раскаяню  въ  утрат-Ь  -лучшихъ  гюдовъ  въ  жи- 
зни. И  это  съ  т^Ьхъ  по'ръ,  какъ  я  началъ  чувствовать, 

что  я  бы  могъ  сд'Ьлать  что-нибудь  хорошее.  Интерес- 
но бы  было  описать  ходъ  своего  моральнаго  развит1я; 

но  не  только  слова,  но  и  мысль  даже  недостаточна  для 
этого. 

«Н^^тъ  границъ  великой  мысли,  но  уже  давно  писа- 
тели дошли  до  неприступной  границы  ея  выраженхя. 

«Есть  во  мн-Ь  что-то,  что  заставляетъ  меня  в'Ьр'нть, 
что  я  рожденъ  не  для  того,  чтобы  быть  такпмъ,  какъ 
всЬ». 

Эти  посл"Ьдн1Я  слова  суть  первое  смутное  сознанхе 
своего  призван1я.  Надо  заметить,  что  эти  слова  были 

написаны  ещ,е  до  окончан1я  «Д'&тства»  и,  стало  быть, 
до  получен1я  похвалъ  и  поздравлен1й  съ  усп'Ьшнымъ 
нача^томъ.  Это  было  внутреннее,  независимое  сознап1е 
въ  с■еб^Ь  той  таинственной  силы,  которая  потомъ  вы- 

двинула его,  какъ  одного  изъ  высшихъ  представителей 

моральнаго  сознан1я  всего  челов'Ьчества. 
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Въ  ма'Ь  м'Ь^^яд'Ь  онъ  береть  отпускъ  и  'Ьдетъ  въ 
Пятигорскъ  пить  воды  и  л-Ьчиться  отъ  пресл'Ьдовав- 
шаго  его  ревматизма. 

Оттуда  онъ  ппшетъ  своей  тетк'Ь  письмо,  рисующее 
картину  его  душевной  жпзни  и  указывающее  на 
неперестающую  внутреннюю  работу  его  духовнаго 
существа. 

«Вери18  топ  уоуа^е  еЬ  8ё^оиг  а  ТШ188,  топ  §епге 

(1е  у1е  п'а  раз  сЬап^ё,  ]е  ̂ асЬе  (1е  ̂ аке  1е  тошз  (1е 
соппа188апсез  ро881Ые  е!;  ее  т'аЪ81;еп1г  йе  Гш^хтИё 
(1е  сеПез  дие  ]'а1.  Оп  ез!:  ЬаЪИиё  а  та  тап1ёге,  оп  пе 
т'1трог1:ипе  р1из  е!  зе  зшз  зйг,  ди'оп  (111;.,  дие  ̂ е  зшз 
ип  чудакъ  еЬ  ип    гордецъ. 

«Се  п'ез!  раз  раг  йег1;ё  дие  ]е  те  соп(1и18  а1пз1, 
та1з  сек  з'ез!;  ЫИ  йе  зоьтёте;;  11  у  а  ипе  1:.гор  §гап(1е 
(ИШгепсе  (1ап8  Гё(1иса1:1оп,  1е8  зепИтеп!^  еЬ  1а  та- 
шёге  (1е  уо1г  (1е  сеих  дие  ]е  гепсоп1:те  1с1  роиг  дие  ]е 

1^гоиуе  ̂ ие1^^1е  р1а1з1г  ауес  еих.  II  п'у  а  дие  К1со1а8 
^^^^  а  1е  1;а1еп1;,  та1^гё  Гёпогте  (ИШгепсе  ди'И  у  а 
епгге  1и1  е!:  1юи8  сез  теззхеигз,  а  з'атизег  ауес  еих 
е!;  а  ё1;ге  а1тё  (1е  к)и8.  ̂ е  \т  епу1е  се  1;.а1еп1},  та18 
2е  зепз  дие  ]е  пе  ри1з  еп  Мге  аа1;ап1;.  II  ез!^  уга!  дие 

се  ̂ епге  (1е  у1е  п'ез!^  раз  ̂а11:  роиг  з'атизег,  аизз!  И 
у  а  Ыеп  1оп^1;етрз  дие  ̂ е  пе  репзе  р1из  аих  рЫзкз, 
Зе  репзе  а  ё1}ге  1;гапди111е  е!;  соп1;еп1;..  Вершз  дие1- 
^ие  1;етрз  зе  соттепсе  а  ргеп(1ге  §ой1:  роиг  1ез 

1ес1:игез  Ы81;ог1дие8  (с^ёЫИ  ип  рот!}  (1е  (Париже  еп1;ге 
поиз  еЬ  ип  зиг  1е^ие1  а  ргёзеп1:  ̂ е  зшз  1;ои1;-  а  ШЬ  (1е 
уо1:ге  ау1з);  тез  оссираНопз  ИШга1гез  уоп1;  аизз!  1еиг 
реШ  1га1п,  дио1дие  зе  пе  репзе  раз  епсоге  а  г1еп 

1трг1тег.  ̂ *а^  1:го1з  ̂ о1з  ге!а11;  ип  оиуга^е  ^ие  ̂ ^аг 
соттепсе  И  у  а  Ыеп  1оп^1:етрз  еЬ  ̂ е  сотр1)е  1е  ге1а1ге 
епсоге  ипе  !о1з  роиг  еп  ё1:ге  соп^^еп!-.  Реи1}-ё1:ге  дие 
се  зега  сотте  1е  1}гауа11  (1е  Рёпё1оре,  та1з  се1а  пе  те 
(1ё§ой1е  раз,  з^  ̂ ^^  сотрозе  раз  раг  атЫНоп,  та1з 
раг   §ой1:,    з©   1;гоиуе   топ   р1а1з1г   е^  топ   иНИ^ё   а 

217 



кауаПЬег  еЬ  з'е  1:гауаИ1е.  ^ио^^ие  ̂ е  8018  Ыеп  1от 
(1е  т'атизег  сотте  ̂ е  уоиз  Га!  (111),  ̂ е  8и1з  аив&х 
Ыеп  1от  (1е  т'еппиуег,  рагсе  ̂ ие  ̂ е  8и18  оссирё, 
1Т1а18  ехсер1ё  се1а,  ]е  ̂ ой1;е  ип  р1а181Г  р1и8  йоих  е! 

р1и8  ё1еуё,  дие  се1и1  —  ди'аига!!;  ра  те  (1оппег  1а 
80с1ё1:ё  —  се1и1  (1е  зепМг  1е  геро8  (1е  та  соп8с1епсе,  ее 

86  соппа11;ге  е!;  (1е  зе  8ауо1г  тхеих  арргёс1ё  ̂ ие  ]'е  пе Гауа18  1з>И  еЬ  (1е  зепЫг  гетиег  еп  то!  (1е8  8еп1;1теп1:8 

Ьоп8  еЬ  ̂ ёпёгеих. 

«II  у  а  ей  ип  1;етр8,  ои  з*ё1:а18  уаш  (1е  топ  е8рг1Ь 
е!  (1е  та  розШоп  (1ап8  се  шопйе,  с18  топ  пот,  та18  а 

ргёзеп!)  ̂ е  захз  еЬ  ̂ е  зепз  дие  а'И  у  а  еп  то!  д11е1- 
дие  сЬозе  (1е  Ьоп  еЬ  дие  81  ]'а1  а  еп  гепйге  §гасе 
а  1а  РгоуИепсе,  с'ез!}  роиг  ип  ссеиг  Ьоп,  8еп81Ые  еЬ 
сараЫе  й^атоиг,  ди'11  1и1  а  р1и  (1е  те  (1оппег  е1>  (1е те  сопзегуег. 

«С'ез!:  а  1ш  зеи!  дие  ]е  зшз  ге(1еуаЫе  (1е8  то- 
теп1;8  1е8  р1из  <1оих  дие  ̂ е  раззе  е1:  (1е  се  ̂ ие 
та1§гё  ГаЬзепсе  (1ез  р1а181г8  еЬ  ее  8ос1ё1}ё,  ]е  зшз  поп 
8еи1етеп1;    соп1;еп1:-,    та18   8оиуед1)   Ьеигеих»!). 

^)  Со  времени  моего  путешеств1я  и  пребывашя  въ  Тиф- 
лисЬ  мой  образъ  жизни  не  изм-Ьнился;  я  стараюсь  заводить 
какъ  можно  меньше  знакомыхъ  и  воздерживаться  отъ  интим- 

ности въ  т^Ьхъ  знакомствахъ,  который  я  уже  сд'Ьлалъ.  Къ 
этому  уже  привыкли,  меня  больше  не  безпокоятъ  и  я  ув-Ь- 
ренъ,  что  про  меня  говорятъ,  что  я   чудакъ   и   гордецъ. 

Не  изъ  гордости  я  такъ  веду  себя,  это  вышло  само  собой; 
слишкомъ  велика  разница  въ  воспитан1и,  въ  чувствахъ,  во 

взглядахъ  между  мною  и  т-Ьми,  кого  я  встр'Ьчаю  зд-Ьсь,  чтобы 
я  могъ  находить  какое-нибудь  удовольств1е  съ  ними.  Только 
Николенька  им-Ьетъ  способность,  несмотря  на  огромную  раз- 

ницу между  нимъ  и  этими  господами,  проводить  съ  ними 
пр1ятно  время  и  быть  любимымъ  всЬми.  Я  завидую  ему,  но 
чувствую,  что  не  могу  такъ  поступать. 

Правда,  что  такой  образъ  жизни  созданъ  не  для  удоволь- 
ств1й;  но  в-Ьдь  и  я  уже  давно  не  думаю  объ  удовольств1яхъ, 
а  думаю  о  томъ,  чтобы  быть  спокойнымъ  и  довольнымъ.  Съ 
н-Ькоторыхъ  поръ  я  вошелъ  во  вкусъ  историческаго  чтен1я 
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Бъ  ма^^  м'Ьсяц^Ь  ояъ  беретъ  отпускъ  и  -Ьдеть  въ 
Пяшгорскъ. 

Въ  письм-Ь  КГБ  брату  Серг'Ью  огь  24  шня  1852  года 
онъ  сообщаетъ  характерныя  подробности  пятигорской 
жизни. 

«Что  сказать  теб'Ь  о  своемъ  жпть-Ь  ?  Я  писа.1ъ  три 
письма  и  въ  каждомъ  описывалъ  то  же  самое.  Жела^ть 

бы  я  теб-Ь  описать  духъ  пятигорск1й,  да  это  такъ 
же  трудно,  какъ  разсказать  новому  челов'Ьку,  въ  че^гъ 
состоптъ  Тула,  а  мы  это,  к*ъ  несчастью,  отлично  понп- 
маемъ.  Пятигорскъ  тоже  немножко  Тула,  но  особеннаго 

рода  —  кавказская.  Напрпм1Ьръ,  зд'Ьсь  главную  роль 
играютъ  семейные  дома  и  публичный  м  'Ь  с  т  а. 
Общество  состоитъ  изъ  пом'Ьщиковъ  (такъ  техниче- 

ски называются  вс'Ь  пр^^^зж^е),  которые  смотрятъ  на 
зд'Ьшнюю  дивилизацш  презрите^тьно,  и  господъ  офиде- 

(это  было  предметомъ  нашего  спора  п  насчетъ  этого  теперь 

я  вполн-Ь  съ  вамп  согласенъ).  Мои  литературный  работы 
также  подвигаются  понемногу,  хотя  я  еще  ничего  не  думаю 

печатать.  Я  три  раза  перед'Ьлалъ  работу,  которую  началъ 
уже  давно,  и  я  разсчитываю  еще  разъ  перед-Ьлать  ее,  чтобы 
быть  довольнымъ.  Быть  можетъ,  это  будетъ  работой  Пене- 

лопы, но  это  не  отвращаетъ  меня;  я  пишу  не  изъ  тщеслав1я, 

но  по  влечетю;  въ  работ-Ь  я  нахожу  удовольствхе  и  пользу 
и  потому  работаю.  Хотя  я  очень  далекъ  отъ  веселья,  какъ 
я  вамъ  писалъ,  но  я  столь  же  далекъ  отъ  скуки,  потому  что 

я  занятъ;  но,  кром-Ь  того,  я  вкушаю  еще  бол-Ье  высокое,  бо- 
л-Ье  сильное  удовольств1е,  ч-Ьмъ  то,  которое  могло  бы  мн-Ь 
дать  общество  —  это  сознаше  спокойной  сов'Ьсти,  сознаше 
бол-Ье  высокой,  ч-Ьмъ  прежде,  оц-Ьнки  самого  себя,  сознаше 
движен1я  во  мн-Ь  добрыхъ,  великодушныхъ  чувствъ. 

Было  время,  когда  я  тщеславился  мопмъ  умомъ,  моимъ 

положешемъ  въ  св-Ьт-Ь,  моимъ  именемъ,  но  теперь  я  знаю,  я 
чувствую,  что  если  есть  во  мн-Ь  что-нибудь  хорошаго,  и  что 
если  есть  за  что  благодарить  Провид-Ьше,  такъ  это  за  доброе 
сердце,  чувствительное  и  способное  любить,  которое  оно  да- 

ровало мн-Ь.  Ему  одному  я  обязанъ  лучшими  пережитыми 
минутами  и  т-Ьмъ,  что  хотя  у  меня  и  н-Ьтъ  удовольств1й  и 
общества,  я  не  только  доволенъ,  но  часто  бываю  счастливъ. 
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ровъ,  которые  смотрятъ  на  зд'^Ьшн1я  увеселен1я,  какъ 
на  верхъ  блаженства.  Со  мною  изъ  штаба  пр1']^халпь 
офицеръ  нашей  батарен.  Надо  былю  вид^^ть  его  воо- 
торгъ  и  безпокойство,  когда  мы  въ^^зжал;и  въ  городъ! 

Еще  прежде  онъ  мн'Ь  много  гоеО'рилъ  о  томъ,  какъ  ве- 
село бываетъ  на  водахъ,  о  томъ,  какъ  подъ  музыку  хо- 

дятъ  по  бульвару  и  потомъ  будто  вс'Ь  идутъ  въ  кон- 
дитерскую и  тамъ  знакомятся  —  даже  съ  семейными 

домами.  Театръ,  собран1е,  всяк1й  годъ  бываюгь  свадь- 
бы, дуэли ...  ну,  о  д  н  и  м  ъ  с  л  о  в  о  м  ъ ,  чисто  па- 

рижская ж.истъ.  Какъ  только  мы  вышли  изъ  та- 
рантаса, мой  офицеръ  над'Ьлъ  голубые  панталоны  съ 

ужасно  натянутыми  штрипками,  сапоги  съ  огромными 

шпорами,  эполеты,  —  обчистился  и  пошелъ  подъ  му- 
зыку ходить  по  бульвару,  потомъ  въ  кондитерскую,  въ 

театръ  и  въ  собран1е.  Но,  сколько  мн'Ь  изв'Ьстно, 
вм'Ьсто  знакомства  съ  семейными  домами  и  нев-Ьсты- 
пом'Ьш,ицы  съ  1000  душами,  онъ  въ  ц'Ьлый  м'Ьсяцъ 
познакомился  только  съ  тремл  оборванными  офицерами, 
которые  обыграли  его  до'  тла,  и  съ  однимъ  С'емейнымъ 
домомъ,  но  въ  которомъ  два  семейства  живутъ  въ  одной 

комнат']^  и  подаютъ  чай  въ  прикуску.  Кром'Ь  того, 
офицеръ  этотъ  въ  м'Ьсяцъ  издержалъ  рублей  20  на 
портеръ  и  на  кояфекты  и  купилъ  себ"Ь  бронзовое  зер- 

кало для  настоль  наго  прибора.  Теперь  онъ 
ходитъ  въ  старомъ  сюртук^^  безъ  эполетъ,  пьетъ  стор- 

ную воду  изо  вс^^xъ  силъ,  какъ  будто  серьезно  л-Ьчит- 
ся,  и  удивляется,  что  никакъ  не  могъ  познакомиться, 
несмотря  на  то,  что  всякш  день  ходалъ  по  бульвару 

и  въ  кондитерскую  и  не  жал'Ьлгь  денегъ  на  театръ, 
извозчиковъ  и  перчатки,  —  съ  аристократ1ей 
(зд'Ьсь  во  всякой  маленькой  кр^постенк^^  есть  аристо- 
крат1я),  а  аристократя,  какъ  назло,  устраивае^тъ  ка- 

валькады, пикники,  а  его  никуда  не  пускаютъ.  Почти 

вс1^хъ  офицеров!»,  которые  прИззжаютъ  сюда,  пости- 
гаетъ  та  же  участь,  и  они  пррттворяются,  будто  только 
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пр1^^ха.ди  .тг^^читься,  хромаютъ  съ  костылями,  яосятъ 
П0ВЯЗМ1,  перевязки,  пьянствують  и  разсказьгоаютъ 

страшныя  исторш  про  черкесовъ.  Между  т'Ьмъ  въ 
пггаб'Ь  они  опять  будутъ  разсказывать,  что  были  зна^ 
юомы  съ  с  е  м  е  и  я  ы  м  идо  лг  а  м  и  п  веселились  на  сла- 

ву; и  всяк1й  курсъ  со  вс'Ьхъ  сторояъ  кучами  'Ьдугь 
на  воды  повеселиться». 

Какъ  видно  изъ  письма  къ  тетк'Ь,  въ  Пятигорск'Ь. 
Левъ  Николаевичъ  продолжаетъ  писать  «Д'Ьтство». 
Кром'Ь  того,  постоянная  внутренняя  работа  надъ  са- 
мимъ  собой  не  покидаетъ  его. 

29  шня  онъ  записываетъ  въ  своехгь  дневник'Ь 
мысль,  которая  можетъ  служить  краткимъ  выражея1емъ 
всего  его  теперешняго  м^ровоззр^Ьн^я. 

«Сов'Ьсть  есть  лучшш  и  в'Ьря'Ьйш1й  нашъ  путево- 
дитель, но  гд'Ь  признаки,  отличаю щ1е  этотъ  голосъ  отъ 

другихъ  голосовъ  ? . .  .  Голосъ  тщеслав1я  говорить  такъ 

же  сильно.    Прим'Ьръ  —  неотмщенная  обида. 
«Тотъ  челов1эКъ,  котораго  ц-Ьль  есть  собственное 

счастье  —  дуренъ ;  тотъ,  котораго  ц^^ль  есть  мн'Ьнхе 
другихъ  —  слабъ ;  тотъ,  котораго  н.'Ьль  есть  счастье 
другихъ  —  доброд'Ьтелеяъ ;  тотъ,  котораго  ц']^лъ  Богъ 
—  великъ». 

Дал^^е  встр'Ьчается  такая  мысль,  разврте  которой 
мы  также  находимъ  въ  теперешнихъ  произведен1яхъ : 

«Справедливость  есть  крайняя  м'Ьра  доброд'Ьтед'и, 
къ  которой  обязанъ  всяк1й.  Въипе  е^я  —  стремлепхе 
къ  совершенству,  ниже  —  порокъ». 

2-го  шля  ,1852  г.  Левъ  Николаевичъ  окончилъ 

«Д^^тство»  и  черезъ  н^^сколько  дней  отправилъ  рукопись 
въ  Петербургъ,  въ  редакцш  «Современника». 

Первоначальное  заглав1е  этого  перваго  литератур- 
наго  произведен1я  было :  «Истор1я  моего  Д'Ьтства».  Оно 
было  подписано  двумя  буквами  Л.  Н.  и  редакц1я  долго 
не  знала  имени  автора. 

Въ  Пятигорск'Ь  Л.  Н.   вид^^лся  съ  своей  сестрой 
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М.  Н — ой  и  ел  мужемъ.  М.  Н.  л'Ьчилась  на  водахъ 
отъ  ревматизма;  по  ея  разсказамъ,  Л.  Н.  тогда  увле- 

кался спиритическими  сеансами  и  верчен1емъ  столовъ, 

и  занимался  этимъ  даже  на  булъвар'Ь,  таская  туда  столы 
изъ  кофейной. 

5-го  августа  Левъ  Николаевичъ  покидаетъ  Пяти- 
горскъ  и  возвращается  въ  свою  станицу. 

ДорО'ГОЙ  онъ  записываетъ  такую  интересную  мысль, 
составляющую  одну  изъ  главныхъ  основъ  его  настоя- 
щаго  м1ровоззр1этя : 

«Будущность  занимаетъ  насъ  бол1^е  дМствитель- 
ности.  Эта  наклонность  хороша,  ежели  мы  думаемъ 

о  будущности  того  м1ра.  Жить  въ  настоящемъ,  т. -е. 
поступа1Ть  наилучшимъ  обр'азомъ  въ  настоящемъ  —  вотъ 
мудрость». 

7-го  августа  О'нъ  прх'Ьхалъ  въ  Старогладовскую  и, 
охваченный  привычной  и  любимой  имъ  патр1архалъной 
простотой  казачьей  жизни,  одъ  записалъ  въ  своемъ 
дневник^^ : 

«Простота  —  вотъ  качество,  которое  я  желаю 
пр^обр^^сти  больше  всЬхъ  другихъ». 

"28-го  августа  онъ  получаетъ,  наконецъ,  давно 
жданное  письмо  отъ  редактора  «Современника».  «Оно 

обрадовало  меня  до  глупости»,  —  зам'Ьчаетъ  онъ  въ 
своемъ  дневник^^. 

Вотъ  это  знаменитое  письмо  Некрасова,  бывшаго 
воспр1емникО'МЪ    новорожденнаго   таланта : 

«Милостивый  Государь ! 

«Я  прочелъ  вашу  рукопись  (Д'Ьтство).  Она  им^Ьетъ 
въ  себ'Ь  настолько)  интереса,  что  я  ее  напечатаю. 
Не  знал  продолжен1я,  не  могу  сказать  р^Ьшительно,  но 
мн'Ь  кажется,  что  въ  автор^^  ея  есть  талантъ.  Во  вся- 
комъ  случа.^Ь  направленхе  автора,  ̂ простота  и  Д'Ьйстви- 
телъность  содержан1я  составллютъ  неотъемлемыя  до- 

стоинства этого  произведен1Я.     Если  въ  д'а.11ьнМшихъ 
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частяхъ  (какъ  и  сл'Ьдуегь  ожидать)  будетъ  побольше 
живости  и  движен1я,  то  это  будетъ  хорош1й  романъ. 

Прошу  васъ  прислать  мн-Ь  продолжея1е.  И  романъ 
вашъ  и  талантъ  меня  заинтересовали.  Еш,е  я  сов'Ьто- 
вал'ъ  бы  вамъ  не  прикрываться  буквами,  а  начать  печа- 

таться прямо  со  своей  фамилией,  если  только  вы  не 

случайный  гость  въ  литератур'Ь.  ЛСду  вашего  отв'Ьта. 
«Пр|имите  ув'Ьреше  въ  истиннолгь  моемъ  уважен1и 

«Н.  Некр'асО'ВЪ»  1). 

За  этимъ  письмомъ  черезъ  м'Ьсяцъ  сл^^довало  вто- 
рое отъ  5-го  сентября  1852  года: 

«Милостивый  Государь ! 

«Я  писалъ  вамъ  о  вашей  пов^Ьсти;  но  теперь  счи- 
таю своимъ  долгомъ  еш,е  сказать  вамъ  о  ней  н'Ьсколь- 

ко  словъ.  Я  далъ  ее  въ  наборъ  на  IX  книжку  «Совре- 
менника» и,  прочитавъ  внимательно  въ  корректур^^,  а 

не  въ  сл'Ьпо  написанной  рукописи,  нашелъ,  что  эта 
пов'Ьсть  гораздо  лучше,  ч'Ьмъ  показалась  мн'Ь  съ  пер- 
ваго  раза.  Могу  сказать  положительно,  что  у  автора 

есть  талантъ.  Уб'Ьжденхе  въ  этомъ  для  васъ,  какъ 
для  начинаюш,аго,  думаю,  всего  важнее  въ  настояш,ее 

время.  Книжка  «Современника»  съ  вашей  пов'Ьстью 
завтр'а  выйдетъ  въ  Петербур'Г^^,  а  къ  вамъ  (я  пошлю 
ее  по  вашему  адресу),  в'Ьроятно,  попадетъ  еще  не 
ран^^е,  какъ  нед'ктхи  черезъ  трд-.  Изъ  нея  кое-что  исклю- 

чено (немного,  впрочемъ) ...  Не  прибавлено  ничего. 

Скоро  напишу  вамъ  подробн'Ье,  а  теперь  некогда.  Жду 
вашего  отв'Ьта  и  прошу  васъ,  если  у  васъ  есть  продол- 
жен1е,  —  прислать  мн-Ь  его. 

«Н.  Еекра-сонъ».. 

^)  Литературныя  приложешя  къ  журналу  «Нива»  1898  г. 
Февраль.  Стр.  337. 
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«р.  8.  Хотя  я  и  догадывагооь,  однакожъ  прошу 
васъ  сказать  мн^Ь  положительно  имя  автора  пов1Ьст11. 

Это  мн'Ь  нужно  знать  п  по  правпламъ  нашей  цензуры»  1). 
Объ  этомъ  ппсьмЪ  Левъ  Нпколаевичъ  такъ  отзы- 

вается въ  своемъ  дневнок'Ь :  «30-го  сентября.  Полу- 
чи'лъ  письмо  отъ  Некрасова,  похва.1ы,  но  не  деньги». 

А  въ  деньгахъ  онъ  очень  нуждался  и  ждалъ  гоно- 
рара за  свое  первое  произведеяхе  и,  в^^роятно,  писалъ 

объ  этомъ  Некрасову,  такъ  какъ  онъ  получилъ  третье 

письмо  отъ  Некрасова,  сл'Ьдуюш.аго  содержап1я : 

«30-го  октября  1852  г.  С.  П.  Б. 

«Мнлостивьщ  Государь ! 

«Прошу  извишггь  меня,  чтО'  я  замедлилъ  отв1^томъ 
на  посл'Ьднее  ваше  письмо  —  я  былъ  очень  занять. 
Что  касается  вопроса  о  деньгахъ,  то  я  умолчалъ  объ 

этомъ  въ  прежнихъ  моихъ  письмахъ  по  сл'Ьдуюп^ей  при- 
чин'Ь :  въ  лучшихъ  нашихъ  журналахъ  издавна  суще- 
ствуетъ  обычай  не  платить  за  первую  пов'Ьсть  начина- 

ющему автору,  котораго  журналъ  впервые  рекомендуетъ 

публик-Ь.  Этому  обычаю  подверглись  всЬ  досел'Ь  на- 
чавш1е  въ  «Современник'Ь»  свое  литературное  поприш;е, 
какъ-то  :  Гончаровъ,  Дружишшъ,  Авд^^евъ  и  др.  Этому 
же  обычаю  подверглись  въ  свое  время  какъ  мои,  такъ  и 
Панаева  первыя  произведен1я.  Я  предлагаю  вамъ  то 

же,  съ  услов1емъ,  что  за  дальн'Ьйш1я  ваши  произведе- 
н1я  прямо  назначу  вамъ  лучшую  плату,  какую  полу- 
чаютъ  наши  лзв'ЬстнМшхе  (весьма  немнопе)  беллетри- 

сты, т.-е.  50  р.  сер.  съ  печатнаго  листа.  Я  пром'Ьш- 
калъ  писать  вамъ  еше  и  потому,  что  не  могъ  сд1элать 

вамъ  этого  преДложен1я  ран-Ье,  не  пров'Ьривъ  моего  впе- 
чатл'Ьнхя  судомъ  публики :  этотъ  судъ  оказался  какъ 
нельзя  бол-Ье  въ  вашу  пользу,  и  я  очень  радъ,  что 
не  ошибся  въ  мн'К^нп!  своемъ  о  вашемъ  первомъ  произ- 

')  Тамъ  же. 
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веден1г1,  и  съ  удовольствшмъ  предлагаю  вамт,  теперь 
вышеопйсаяныя  услов1я. 

«Напишите  мя^^  юбъ  этОхМъ.  Во  всякомъ  случае 

могу  вамъ  ручаться,  что  въ  этомъ  отношенхи  мы  сой- 
демся. Такъ  какъ  ваша  пов^^сть  им'-кла  усп1^хъ,  то  намъ 

очень  было  бы  пр1ятно  им'Ьть  поскор'Ье  второе  ваше 
произведен1е.  Сд'Ьлайте  одолжен1е,  вышлите  намъ,  что 
у  васъ  готово.  Я  хот^лъ  выслать  вамъ  IX  №  «Совр.», 
но,  къ  сожал:Ьн1ю,  забылъ  распорядиться,  чтобы  отпеча,- 
тали  лишн1й,  а  у  на^ъ  весь  журналъ  за  этогь  годъ  въ 

расход'Ь.  Впрочедгъ,  если  вамъ  нужно,  я  могу  выслать 
вамъ  одинъ  или  два  оттиска  одной  вашей  пов'Ьсти,  на- 
бравъ  изъ  дефектовъ. 

«Повторяю  мою  покорн'Ьйшую  просьбу  выслать 
намъ  пов'Ьсть  или  что-нибудь  въ  род'Ь  пов'Ьсти,  романа 
или  разсказа,  и  остаюсь  въ  ожидаи1и  вашего  отв'Ьта. 

«Готовый  къ  услугацД1Ъ  Й.  Некра.совъ». 

«Р.  8.  Мы  обязаны  знать  имя  каждаго  автора, 
котораго  сочи;нен1я  печатаемъ,  и  потому  дайте  мн1^ 
положителъныя  изв'Ьст1я  на  этотъ  счетъ.  Если  вы  хо- 

тите, то  дикто,  кром'Ь  насъ,  этого  знать  не  будетъ». 
Объ  этомъ  собьти  Л.  Н.  съ  обычной  скромностью 

упоминаетъ  и  въ  письм^Ь  къ  своей  тетк^^  Т.  А.  отъ 
28  октября  1852  г. : 

«Агг1уё  (1ез  еаих  з'а!  равзё  ип  то18  аззег  йёза- 
^гёаЫетеп!),  а  саизе  ̂ е  1а  геуие  дие  (1еуа11;  Ште  1е 

^ёпёга!  ̂ ). 
«Маршированья  и  разныя  стр'Ьлянья  изъ  пушекъ 

не  очень  ир1ятны,  особенно  потому,  что  это  разстраивало 
регулярность  моей  жизни. 

«Неигеизетеп!}  се1а  п'а  раз  (1игё  1оп^1;етр8  е!;  У?^^ 
(1е  поиуеаи  гергхз  топ  ^епге  йе  у1е  ̂ и^  сопз181:е  (1ап8 

^)  Прх-Ьхавъ  съ  водъ,  я  провелъ  довольно  непрхятно  м-Ь- 
яцъ  по  причин-Ь  смотра,  который  долженъ  былъ  д-блать  ге- 

нералъ. 
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1а  сЬаззе,  Гёсгх^иге,  1а  1ес1иге  е!;  1е8  сопуегзаНопз 

ауес  К1со1а8.  Я'а!  ргхз  (1и  ̂ ойЬ  к  1а  сЬаззе  аи  ̂ авИ 
еЬ  сотте  И  8'ез1з  1гоиуё  дие  ̂ е  1;1ге  раззаЫетепЬ, 
се1;1:е  оссира11оп  те  ргеп(1  2  ои  3  Ьеигез  раг  ̂ оиг.  Оп 

п'а  раз  (1'1(1ёе  еп  Е,из81е,  сотЫеп  е!;  ̂ ие1  ехсе11еп1: 

^1Ыег  оп  1;гоиуе  1с1.  А  100  раз  (1е  сЬег  то!  ]*е  1;гоиуе 
йез  Ызапз  еЬ  йапз  Гезрасе  (1'ипе  (1ет1-Ьеиге  ^'еп  ̂ ае 
2,  3,  4.  Ехсер1;ё  1е  р1а181г,  се1:  ехегсюе  ез!}  ехсеИеп!} 

роиг  та  зап^ё  дш  та1^гё  1ез  еаох  п^ез!}  раз  ед  1гёз 
Ъоп  ёЬяЬ.  ̂ е  пе  зи1з  раз  та1а^е,  тахз  зе  зоиНге 
1;гё8  зоиуеп!}  (1е  ге^го1(1188етеп1:й,  1;ап1:б1:  (1ез  таих  (1е 
^ог^е,  Ьап1оЬ  (1е8  таих  йез  (1еп1;8  ̂ ш  (1игеп1;  1:оизо11гз, 

ЬзтЬбЬ  (1ез  гЬитаИзтез  (1е  80г1;е  ди'аа  тошз  (1еих 

зоигз  1а  зеташе  з'е  ̂аг(1е  1а  сЬатЬге.  Ке  репзег  раз 
^ие  зе  уоиз  сасЬе  ̂ ае1^ие  сЬозе,  —  з®  бихз,  сотте 
З'а!  1юизоиг8  ё1;ё,  (1'апе  сотр1ех1оп  1отЬе  тахз  (1'ипе 
зап^ё  ЫЫе.  Зе  сотр1;е  раззег  Гё^ё  8и1уап1:  епсоге  аих 

еаих.  81  еПез  пе  т'оп!;  раз  гё1;аЫ1,  еИез  т'оп!^  1а1^  (1и 
Ыеп.  —  Н'Ьтъ  худа  безъ  добра.  ̂ иап(^  зе  зшз  ш- 
йхзрозё,  3^  т'оссире  ауес  тошз  (1е  (Из^гас^оп  Ь. 
ёсг1ге  ЦП  аи1;ге  готап  дие  з'з-!  соттепсё.  Се1и1 
дие  з'а!  епуоуё  а  Ре1)ег8Ьоиг^  ез!)  1трптё  (1апз  1е  Иуге 

(1и  то13  "йе  8ер^етЬге  Современника  1852  зоиз  1е йЬте  Д^^тство.  ̂ е  Га!  31§пё  Л.  Н.  еЬ  регзоппе 

ехсер^ё  №со1аз  п'еп  соппа!!}  Гаи1^еиг.  ̂ е  пе  уоискатз 
раз  аизз!  ̂ и'оп  1е  засЬе»  ̂ ). 

^)  Къ  счастью,  это  продолжалась  не  долго  и  я  снова  на- 
чалъ  свой  образъ  жизни,  который  состоитъ  въ  охот-Ь,  писаши, 
чтенш  и  бесЬдахъ  съ  Николенькой.  Я  вошелъ  во  вкусъ  ру- 

жейной охоты,  и  такъ  какъ  оказалось,  что  я  стр-бляю  поря- 
дочно, то  это  занят1е  беретъ  у  меня  2,  3  часа  въ  день.  Въ 

Россхи  понят1я  не  им-Ьютъ,  сколько  и  какая  великол-Ьиная 
зд'Ьсь  дичь.  Въ  ста  шагахъ  отъ  моего  дома  я  нахожу  фаза- 
новъ  и  за  как1е-нибудь  полчаса  я  убиваю  2,  3,  4.  Кром-Ь 
удовольств1я,  это  упражнеше  прекрасно  для  моего  здоровья, 
которое,  несмотря  на  воды,  не  въ  очень  хорошемъ  состоян1и. 
Я  не  боленъ,  но  я  часто  страдаю  простудой,  то  болью  въ 
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Сестра  Л.  Н.,  Марья  Николаевна,  разсказывала 

мн'Ь  о  томъ  впечатл'Ья1и,  которое  произведено  было 
этой  вещью  въ  ихъ  семенномъ  кругу.  Они  жили  въ 

своемъ  им-Ьнш,  недалеко  отъ  Спасскаго  Тургенева, 
который  у  нихъ  бывалъ.  И  вотъ  разъ  Тургеневъ  прх'Ь- 
халъ  къ  ншгь,  привезъ  новую  книжку  «Современника» 

и,  съ  восторгомъ  отзываясь  о  новой  пов'Ьсти  неизв'Ьст- 
наго  автора,  прочел ъ  ее  вслухъ.  Марья  Николаевна 
съ  удивлешемъ  слушала  разсказъ  о  своихъ  семейныхъ 
собьгпяхъ  и  удивлялась,  кто  бы  могъ  знать  эти  интим- 

ный подробности  ихъ  жизни.  Они  настолько  были  да- 
леки отъ  мысли,  что  ихъ  «Левочка»  могъ  быть  авторомъ 

этой  пов'Ьсти,  что  заподозрили  въ  этомъ  старшаго  Нико- 
лая Николаевича,  который  обнаруживалъ  н'Ькоторыя 

литературный  свойства  съ  д^^тства  и  былъ  прекрас- 
нымъ  разсказчикомъ.  Какъ  видно,  преданная  ему  те- 

тенька Т.  А.  сум'Ьла  сохрангггь  пов-Ьренную  ей  тайну, 
которая  была  обнаружена,  кажется,  только  по  возвра- 
щенш  Л.  Н.  съ  Кавказа. 

И  такъ,  судя  по  второму  письму  Некрасова,  6-го 
сентября  1852  года  совершилось  знаменательное  въ 

исторш  русской  литературы  собыпе:  вышло  въ  св'Ьтъ 
первое  произведете  Л.  Н.  Толстого. 

О  впечатл1^нш,  произведенномъ  въ  обш,еств'Ь  писа- 

горл-Ь,  то  зубами,  которые  все  не  проходятъ,  то  ревматиз- 
момъ,  такъ  что,  по  крайней  м-Ьр-Ь,  два  дня  въ  нед-блю  я  не 
выхожу  пзъ  комнаты.  Не  думайте,  что  я  отъ  васъ  скрываю 
что-нибудь.  Я,  какъ  былъ  всегда,  такъ  и  теперь,  сильнаго 
сложешя,  но  слабаго  здоровья.  Я  думаю  сл-Ьдующее  л-Ьто 
опять  провести  на  водахъ.  Если  он-Ь  не  поправили  меня  со- 
всЬмъ,  то  все-таки  мн-Ь  помогли.  Н'Ьтъ  худа  безъ  добра: 
когда  я  нездоровъ,  я  бол-Ье  усидчиво  занимаюсь  писан1емъ 
другого  романа,  который  я  началъ.  Тотъ,  который  я  ото- 
слалъ  въ  Петербургъ,  напечатанъ  въ  сентябрьской  книжк'Ь 
Современника  1852  года  подъ  назван1емъ  «Д-Ьтство».  Я  под- 
писалъ  его  Л.  Н.  и  никто,  кром-Ь  Ннколеньки,  не  знаетъ, 
кто  авторъ.    И  я  не  хот'Ьлъ  бы,  чтобы  это  узнали. 

15- 
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телей  и  читателей  этой  первой  вещью  Толстого,  вотъ 

что  разсказываетъ  Головачева-Панаева  въ  своихъ  вос- 
поминан1яхъ : 

«Со  всЬхъ  сторонъ  отъ  публики  сыпались  похвалы 
новому  автору  и  вс4  интересовались  узнать  егофамил1ю. 

Въ  кружк'Ь  же  литераторовъ  относи.]гись  какъ-то  рав- 
нодушно къ  возникавшему  таланту,  только  одинъ  Па- 

наевъ  былъ  въ  такомъ  восхищенш  отъ  «Истор1и  моего 

д'Ьтства^),  что  каждьш  вечеръ  читалъ  ее  у  кого-нибудь 
изъ  своихъ  знакомыхъ.  Тургеневъ  трунилъ  надъ  Па- 
наевымъ,  ув'Ьряя,  что  всЬ  его  знакомые  прячутся  отъ 
него  на  Невскомъ,  боясь,  чтобы  онъ  имъ  и  т^мъ  не 
сталъ  читать  выдержки  изъ  этого  сочинен1я,  такъ  какъ 

Панаевъ  усп'Ьлъ  наизусть  выучить  произведен1е  но- 
ваго  автора»  1). 

Критика  не  скоро  занялась  Толстымъ.  По  крайней 

м'Ьр'Ь  въ  сборник'Ь  критической  литературы  о  Толстомъ 
Зелинскаго,  составленномъ  очень  тш,ательно,  первая 

критическая  статья  пом'Ьчена  1854  годомъ.  Она  была 
напечатана  въ  «Отечественныхъ  Запискахъ»  въ  ноябрь- 

ской книжк'Ь,  т. -е.  черезъ  два  слишкомъ  годапосл'Ь  поя- 
влен1я  «Д'Ьтства» ;  статья  эта  написана  по  поводу  вы- 

хода «Отрочества»  и  въ  ней  говорится  объ  этихъ  двухъ 
пов'Ьстяхъ. 

Приводимъ  зд'Ьсь  краткую,  но  м'Ьткую  характе- 
ристику перваго  произведен1я  Л.  И — ча. 

<<Д'Ьтство,  какъ  обширная  ц'Ьпь  разнородныхъ  поэ- 
тическихъ  и  безотчетныхъ  нашихъ  представленш  объ 
окружаюш,емъ,  дало  автору  возмож1ность  взглянуть  на 
всю  деревенскую  жизнь  въ  такихъ  же  поэтическихъ 
чертахъ.  ■  Онъ  выбиралъ  изъ  этой  жизни  все,  что  пора- 
жаетъ  д'Ьтское  вообр^аженхе  и  умъ,  а  тапанть  автора 
былъ  такъ  силенъ,  что  представилъ  эту  жизнь  именно 

^)  «Русск1е  писатели  и  артисты».  Воспоминан1я  Голоап- 
чевой-Панаевой.    Стр.  228. 
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такою,  какъ  ее  видить  ребенокъ.  Все  окружающее 

его  входить  въ  его  пов'Ьсть  настолько,  насколько  оно 
поражаетъ  воображен1е  дитяти,  и  потому  всЬ  главы 

пов'Ьсти,  повидимому,  совершенно-  разрозненныя,  соеди- 
няются въ  одно :  всЬ  он'Ь  показываюгь  взглядъ  ребенка 

на  м1ръ.  Но  большой  талантъ  автора  виденъ  еще 

вотъ  въ  челгь.  Казалось  бы,  при  такой  манер'Ь  изобра- 
жать дМствительную  жизнь  подь  вл1ян1емъ  Д'Ьтскихъ 

впечатл'Ьн1п,  трудно  дать  м1^сто  взгляду  не  д'Ьтскому  и 
вполн'Ь  обрисовать  характеры :  подивитесь  же,  когда, 
по  прочтен1п  этихъ  разсказовъ,  ваше  воображен1е  живо 
нарисуетъ  ва^гь  и  мать,  и  отца,  и  няню,  и  гувернера, 

н  все  семейство,  и  нарисуетъ  красками  поэтиче- 
скими» 1). 

По  м'Ьр'Ь  того,  какъ  расходились  книжки  «Совре- 
менника», распространялся  среди  читающей  публики 

интересъ  ко  вновь  возникающему  таланту. 

Когда  книжки  «Современника»  съ  разсказами  <.<]['Ьт- 
ство»  и  «Отрочество»  дошли  до  Достоевскаго  въ  Си- 

бирь, они  и  на  него  произвели  сильное  впечатл^Ьнхе ; 
Достоевск1й,  въ  письм'Ь  къ  одному  знакомому  изъ  Семи- 

палатинска, просилъ  непрем-Ьнно  сообщить,  кто  этотъ 
таинственный  Л.  Н.  2). 

А  этотъ  таинственный  Л.  Н.,  какъ  нарочно,  не 

хогЬлъ  открываться  и  со  стороны  смотрЬль^  на  про- 
изводимый имъ  эффекть. 

Въ  октябр'Ь  Левъ  Николаевичъ,  лсивя  въ  станицЬ 
Старогладовской,  набрасываетъ  планъ  «Романа  русскаго 

пом-Ьщика» ;  вотъ  главная,  основная  мыслъ  его :  «герой 
ищетъ  осуществлен1я  идеала  счаст1я  и  справедливости 

въ  деревенскомъ  быту.  Не  находя  его,  01гь,  разочаро- 
ванный, хочетъ  искать  его  въ  семейномъ.     Другъ  его 

^)  «Отечественныя Записки»  1854 г.,  №11  (Журналистика). 
*)  «Первое  произведете  Л.Н.  Толстого».  М.М. «Книжки 

Нед'Ьли»,  октябрь  1892  г. 
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наводить  его  на  мысль,  что  счастье  состонтъ  не  въ 

идеал'Ь,  а  въ  постоянномъ,  жнзпепномъ  труд'Ь,  им'Ь- 
ющемъ  ц'Ьлью  —  счастье  другихъ». 

Къ  сожал^^н^ю,  этотъ  планъ  не  былъ  вьшолнеаъ, 
но  мы  находимъ  выр'ажепхе  этпхъ  мыслей  во  многихъ 

посл'Ьдующихъ  произведеи1яхъ  Льва  Николаевича. 
Военная  карьера,  несмотря  на  его  видное  поло- 

жеше,  не  улыбал'ась  Льву  Николаевичу.  Онъ,  види- 
мо, тяготился  ею  и  ждалъ  только  производства  въ  офи- 

церы, чтобы  выйти  въ  отставку.  И  производство  это, 
какъ  нарочно,  не  приходило.  Посту пивъ  на  службу, 

онъ  над'Ьялся  черезъ  полтора  года  быть  офицеромъ ; 
но  вотъ  онъ  прО'Служилъ  по'чти  годъ  и  въ  конц'Ь  октя- 

бря приходитъ  бумага,  изъ  которой  онъ  узнаеть,  что 
ему  нужно  служить  еще  три  года. 

Причиной  этой  задержки,  какъ  оказалось,  была 
неисправность  его  документовъ. 

Графиня  С.  А.  Толстая  разсказываетъ  въ  своихъ 

запискахъ  сл'Ьдующее : 
«Производство  Льва  Николаевича  въ  офицеры,  какъ 

и  вся  его  служба,  было  сопряжено  съ  большими  затруд- 
нен1ями  и  неудачами.  Передъ  отъ'Ьздомъ  на  Кавказъ 
Левъ  Николаевичъ  жилъ  въ  Ясной  Полян1Ь  съ  тетень- 

кой Т.  А.  Онъ  часто  видался  съ  братомъ  Серг'Ьемъ, 
который  въ  то  время  былъ  увлеченъ  цыганами  и  ях'Ь  п'Ь- 
шемъ.  Цыгане  пр1'Ьзжали  въ  Ясную,  п'Ьли,  сводили  съ 
ума  обоихъ  братьевъ.  Когда  Левъ  Николаевичъ  почув- 
ствовалъ,  что  увлечен1е  можетъ  довести  его  до  не- 
благоразумныхъ  поступковъ,  онъ  вдругъ,  не  говоря  ни- 

кому ни  слова,  уЬхалъ  на  Кавказъ,  не  взявши  съ  со- 
бой и  не  озаботясь  никакими  нужными  бумагами». 
Эта  небрежность  или,  лучше  сказать,  ненависть 

къ  бумагамъ  не  разъ  доставляла  много  хлопотъ  Льву 
Николаевичу. 

Потерявъ  терп'Ь1пе,  онъ  иаписалъ  своей  тетк'Ь  Юш- 
ковой  жалобу,  и  той,  посредствомъ  письма  къ  какому- 
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то  сановнику,  удалось  ускорить  дЬло  о  пропзводств-Ь 
Льва  Николаевича  въ  офицеры. 

24-го  декабря  того  же  года  Левъ  Николаевичъ 
кончаетъ  разсказъ  «Наб-Ьгъ»  и  черезъ  два  дня  отсылаегь 
его  въ  редакц1Ю  «Современника». 

Бъ  январ-Ь  1853  года  батарея,  въ  которой  слу- 
жилъ  Левъ  Николаевпчъ,  выступила  въ  походъ  про- 
тивъ  Шамиля. 

Въ  исторш  20-й  артиллер1йской  бригады  говорит- 
ся при  опнсанш  этого  похода: 

«Въ  одномъ  изъ  оруд1Й  главнаго  отряда  батарей- 
ной №  4  батареи  уноснымъ  фенерверкеромъ  былъ  гр.  Л. 

Толстой,  впосл1^дствш  авторъ  безсмертныхъ  произве- 
дешй:  «Рубка  л-Ьса»,  «Казаки»,  «Война  и  мирь»  и  др.». 

Отрядъ  собрался  въ  кр'Ьиостп  Грозной,  гд'Ь,  по 
записи  Льва  Николаевича,  происходили  кутежи  и  кар- 

тежная игра. 

«18-го  января,  —  говорится  въ  истор1и  бригады, 
—  отрядъ  возвратился  въ  Куринское.  Въ  течете  по- 
Сча'ЬднЕхъ  трехъ  дней  изъ  7  орудш,  входившихъ  въ  со- 
ставъ  колонны,  было  выпущено  до  800  зарядовъ  и  изъ 
нихъ  около  600  изъ  5  оруд1й  батарейной  Л»  4  батареи 

20-й  брщ^ады,  бывшихъ  подь  командой  поручика  Мака- 
линскаго  и  подпоручиковъ  Сулимовскаго  и  Лодыжея- 
ска1Х),  подъ  начальствомъ  которыхъ  состоя лъ  между 
прочимъ  фейерверкеръ  4-го  класса  гр.  Л.  Толстой. 
19-го  числа  онъ  былъ  комаидировань  съ  одним ь  еди- 
норогомъ  въ  укр]Ьплен1е  Герзель-аулъ»  1).  Кром'Ь 
того,  Льву  Николаевичу  пришлось  быть  въ  д'Ьл'Ь  и 
18-го  февраля,  и  тогда  онъ  подвергался  серьезной 
опасности  и  былъ  на  волосокъ  отъ  смерти.  Когда  онъ 

наводилъ  пушку,  непр1ятельская  граната  разбила  ла- 
фетъ    этой    пушки,    разорвавшись    у    его    ногъ.      Къ 

^)  Янжулъ.    «Исторхя  20-й  Артиллер1йской  бригады». 
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счастью,  Льву  Ыиколаевнчу  она  не  причинила  никакого 
вреда. 

Къ  1-му  апр'Ьля  Левъ  Николаевичъ  съ  отрядом  ь 
вернулся  въ  Старогладовскую. 

Съ  первыхъ  шаговъ  своей  литературной  Д'Ьятелъ- 
ности  Льву  Николаевичу  пришлось  столкнуться  съ  гЬмъ 

нел'Ьпымъ,  жестоко-стих1йнымъ  препятств1емъ,  которое 
вотъ  уже  второй  в-Ькъ  тормозить  свободное  развит1е 
русской  мысли  и  русскаго  художественнаго  дарован1я 
и  которое  называется  цензурой. 

Въ  письме  къ  брату  Серг'Ью,  въ  ма'Ь  1853  года, 
Левъ  Николаевичъ  пишетъ : 

«Пишу  второпяхъ,  поэтому  извини  за  то,  что  пись- 
мо будетъ  коротко  и  безтолково.  Д^Ьтство  было 

испорчено,  а  Наб"Ьгъ  такъ  и  прона.лъ  отъ  цензуры. 
Все,  что  было  хорошаго,  все  выкинуто  или  изуродо- 

вано. Я  подалъ  въ  отставку,  и  на-дняхъ,  т. -е.  м^Ь- 
сяца  черезъ  полтора,  над'Ьюсь,  свободнымъ  челов'Ь- 
комъ,  'Ьхать  въ  Пятигорскъ,  а  оттуда  въ  Росс1Ю». 

Но  въ  отставку  выйти  было  не  такъ-то  легко,  и 
въ  томъ  Ж1е  1853  году  л'Ьтомъ  Левъ  Николаевичъ  сно- 

ва подвергся  большой  опасности  и  едва  изб'Ьгъ  пл1^на. 
Заимствуемъ  разсказъ  объ  этомъ  событ1и  изъ 

воспоминан1й  Полторацкаго. 
«13-го  ионя  1853  года  съ  5-ой  и  6-ой  ротой  Ку- 

ринскаго  и  одной  ротой  линейнаго'  батальона,  при  двухъ 
оруд1яхъ,  я  отправился  въ  сквозную  оказ1Ю  ̂ )  до  Гроз- 

ной.    Посл11  привала  у  Ермоловскаго  кургана,   когда 

^)  Такъ  какъ  во  время  войны  съ  горцами  передвижен1е 
безъ  сильнаго  конвоя  считалось  очень  опаснымъ,  то  время 
отъ  времени  так1я  передвижешя  совершались  подъ  усиленной 
охраной  войска  и  къ  этому  передвижен1ю  пр1урочивались 

различный  поручен1я  и  вообще  всякаго  рода  по'Ьздки  —  и 
так1я  передвижения  назывались  «оиаз1ей». 
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киланны  двинулись  въ  путь,  я,  иоровиявшись  съ  среди- 
Н011  вытянутой  ПО  дорог^^  колонны,  вдругь  увнд'Ьлъ  неда- 

леко отъ  авангарда,  нал'Ьво  отъ  верхней  плоскости,  ме- 
жду Ханъ-Касте  и  Грозненской  башне!!,  конную  партш  въ 

20 — 25  челов^^къ  чеченцевъ,  стремительно  несущихся  съ 
уступа  на  перер1^зъ  пути  колонны.  Стремглавъ  бросился 
я  къ  л^вангарду  и  на  скаку  слышалъ  залпъ  ружейныхъ 

выстр'Ьловъ,  но,  еще  не  достш^нувъ  пятой  роты,  за 
сотню  шаговъ,  увид^^лъ  уже  снятое  съ  передковъ  ору- 
д1е  и  поднятый  надъ  нимъ  пальникъ. 

«Отставь,  отставь,  —  тамъ  наши!»  кричалъ  я,  что 
есть  мочи,  и  къ  счастью  усп'Ьлъ  остановить  выстр'Ьлъ, 
уже  направленный  въ  горсть  толпившихся  на  дорогЬ 
Бсадниковъ,  между  которыми  очевидно  попались  и  наши. 

Не  усп'Ьлъ  3-й  взводъ  по  приказан1ю  моему  броситься 
впередъ  и  проб'Ьжать  н'Ьсколько  шаговъ,  какъ  чеченцы 
пошли  наутекъ  степью  къ  Аргуну,  и  тогда  по  нимъ 

вдогонку  были  пущены  дв'Ь  гранаты.  Въ  ту  же  ми- 
нуту отъ  м^ста  схватки  прискакалъ  въ  колонну  расте- 

рянный, бл'Ьдный,  какъ  смерть,  баронъ  Розенъ,  и  почти 
всл'Ьдъ  за  нилгь  приб-Ьжала  безъ  ездока  гн'Ьдая  ло- 

шадь, по  форменному  сЬдлу  которой  артиллеристы  при- 
знали ее  лошадью  взводнаго  офицера.  Въ  это  время 

изъ-за  мелкихъ  по  дорог'Ь  кустовъ  показался  и  самъ 
артиллер1йск1Й  прапорщикъ  Щербачевъ.  Молодой  и 

краснощекш  19-Л'Ьтн1й  юноша  Щербачевъ,  за  н-Ь- 
сколько  передъ  т'Ьмъ  м-Ьсяцевъ  оставивш1Й  скамью 
артиллершскаго  училища,  удивлявшхй  всЬхъ  своимъ 
здоровьемъ,  необыкновеннымъ  т']^лосложен1емъ  и  си- 

лой, въ  эту  минуту  поразилъ  насъ.  Онъ  шель  медлен- 
ными, но  твердыми  шагами,  не  хромая,  не  охая,  и  толь- 

ко, когда  спокойно  подошелъ  къ  намъ,  мы  увидали, 
какъ  онъ  дорого  поплатился  чеченцамъ.  Кровь  бук- 

вально ключомъ  била  изъ  ранъ  его  въ  грудь  и  об'Ь 
ноги  пулями,  въ  животъ  ружейною  картечью  и  по  ше'Ь 
шашечнымъ  ударомъ.    Въ  колонн'Ь  не  было  ни  доктора, 
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ни  фельдшера,  пришлось  работать  ротнымъ  цируль- 
никамъ,  и  одпнъ  изъ  нихъ  довольно  быстро  и  ловко 

принялся  за  перевязку  раненаго.  Между  т'Ьмъ  Розенъ, 
Н'ЬсЕолько  оправивш1йся  отъ  пер'ваго  испуга,  сум'Ьлъ 
объяснить,  что  они  впятеромь  по'Ьхали  отъ  оказ1и  впе- 
редъ,  и  что  въ  минуту  нападен1я  горцевъ  графъ  Левъ 

Толстой,  Павелъ  Полторацкхй  и  татаринъ  Садо,  в'Ь- 
роятно,  ускакали  въ  Грозную,  тогда  какъ  Щербачевъ 

и  онъ  повернули  лошадей  навстречу  идуш,ей  колонн-Ь. 
—  «Ваше  благород1е,  —  прервалъ  артиллер1йск1Й  сол- 
датъ,  лежавш1й  на  высокомъ  возу  с^на,  —  тамъ  еще 
на  дорог1^  кто-то  лежитъ,  и  сдается  мн'Ь,  что  онъ  ше- 

велится». Я  крикнулъ  третьему  взводу :  «впередъ, 

б'Ьгомъ»,  и  самъ  бросился  по  дороге.  Въ  пятистахъ 
шагахъ  отъ  авангарднаго  оруд1Я  лежалъ  убитый  зна- 

комый намъ  вороной  конь,  а  изъ-подъ  него  торчало  из- 
уродованное т1эЛ0  Павла  1).  Громко  стоналъ  онъ  и 

отчаяннымъ  голосомъ  просилъ  освободить  его  отъ  невы- 
носимой тяжести  трупа.  Соскочивъ  съ  лошади  и  бро- 

сивъ  поводья  казаку,  я  съ  необычайной  силой,  однимъ 
удачнымъ  взмахомъ,  опрокинулъ  трупъ  безжизненной 
лошади  и  освободилъ  страдальца,  исходящаго  кровью. 

Вс'Ь  раны  были  нанесены  ему  холоднымъ  оруж1емъ,  тре- 
мя ударами  по  голов-Ь  и  четырьмя  по  плечу.  Посл-Ьднхя 

были  такъ  жестоко  сильны,  что  буквально  разворо- 
тили надвое  правое  плечо,  раскрывъ  всю  внутрен- 
ность ...  Я  послаVТЪ  казака  съ  приказан1емъ  всей 

колонн'Ь  подвинуться  сюда,  и  зд1Ьсь  уже  начались  пере- 
вязки и  приготовлен1е  носилокъ. 

«Все  описанное  произошло  въ  течен1е  н'Ьсколькихъ 
минутъ,  давшихъ,  однако,  возможность  намъ  оказать 

первую  помощь  раненымъ,  а  грозненской  кавал'ерш 
выскочить  по  тревогЬ  изъ  Грозной.  Начальникъ  гар- 

низона,  разсмотр'Ьвъ  съ  кургана  спокойное  положен1е 

^)  Павелъ  Полторацкхй,  племяннпкъ  разсказчина. 
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колонны  и  уже  скрывающихся  на  горизонт^Ь  чеченцевъ, 
счелъ  излишнгшъ  за  ними  гнаться  и  вериуль  войска  въ 

крепость,  но  отъ  нихъ  отд'Ьлилось  н'Ьсколъко  всадяи- 
ковъ,  которые  понеслись  къ  намъ  въ  колонну,  стоявшую 

отъ  Грозной  не  бол'Ье  четырехъ  верстъ.  Прискакавш1е 
къ  намъ  были  Пистолькорсъ  и  н'Ьсколько  кунаковъ  -его, 
мирныхъ  чеченцевъ  грозненскихъ  ауловъ.  Общими  сила- 

ми соорудивъ  для  раяеныхъ  изъ  солдатскихъ  шинелей 

носи1л'ки,  мы  уложили  обоихъ  и  тронулись  впередъ.  Пи- 
столькорсъ сообщилъ  памъ,  что  графъ  Левъ  Толстой 

съ  татариномъ  Садой,  хотя  и  были  очень  ретиво  пре- 
сл'Ьдуемы  семъю  чеченцами,  но,  благодаря  быстрогЬ 
коней  свонхъ,  оставнвъ  имъ  въ  трофей  одну  сЬдель- 
ную  подушку,  сами  ц^Ьлы  и  невредимы  достигли  воротъ 
к;р'1^пости. 

«В'С^^  пятеро  хотЬлш  поскюр'Ьэ  прх-Ьхать  въ  Гроз- 
ную и  отдЬлнлись  еще  у  Ермоловскаго  кургана.  Ма- 

невръ  этотъ,  увы,  слишкомъ  изв'Ьстенъ  на  Кавказ'Ь! 
Кто  изъ  насъ,  обреченный  на  лихо^гь  козгк  двигаться 
шагъ  за  шагомъ,  въ  оказш  съ  пахотной  частью,  не 
уЬзжалъ  впередъ?  Это  такой  соблазнъ,  что  молодой 

и  старый,  вопреки  строгому  запрещен1Ю  и  пресл'Ьдо- 
ван1ю  начальствомъ,  частенько  ему  поддавался.  И 

наши  пять  мО'Лодцовъ  поступили  такъ  же.  Отъ'Ьхавъ 
отъ  колонны  на  сотню  шаговъ,  они  условились  между 

собой,  чтобы  двое  изъ  нихъ  для  осв'Ьщен1я  м-Ьстности 
'Ьхали  бы  по  верхнему  уступу,  а  остальные  нижнею 
дорогою.  Только-что  поднял:ись  Толстой  и  Садо  на 
гребень,  какъ  увид'Ьли  отъ  Ханъ-Кальскаго  л'Ьса  не- 

сущуюся прямо  на  нихъ  толпу  конныхъ  чеченцевъ.  Не 

усп'Ьвъ,  по  расчету  времени,  безнаказанно  спуститься 
обратно,  Толстой  сверху  закричалъ  товарищамъ  о  поя- 
влен1и  непр1ягеля,  а  самь  съ  Садо  бросился  въ  карьеръ 
по  гребню  уступа  къ  крЬпости.  Остальные  внизу,  не 

.сразу  пов'Ьривъ  изв'Ьст1ю,  и,  конечно,  не  ажкя  возмож- 
ности сами  увидЬть   горцевъ,   несколько  минутъ  про- 
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велн  въ  безд^^йств^и,  а  когда  уже  чеченцы  (изъ  кото- 
рыхъ  челов'Ькъ  семь  отд'Ьлилось  въ  погоню  за  Тол- 
стымъ  и  Садою)  показались  на  уступ'Ь  и  ринулись 
вннзъ,  то  Розеаъ,  повернувъ  лошадь,  помчался  назадъ 

къ  колонн'Ь  и  счастливо  достигъ  ея.  За  нимъ  бросился 
и  Щербачевъ,  но  казенная  лошадь  его  скакала  плохо, 
п  чеченцы,  нагнавъ  его,  ранили  его  п  выбили  изъ  сЬдла, 

посл'Ь  чего  онъ  п'Ьшкомь  добрался  до  колонны.  Хуже 
же  БС^^xъ  оказалось  положен1е  Павла.  Увид'Ьвъ  чечеп- 
цевъ,  онъ  инстинктивно  бросился  впередъ  по  направле- 
н1ю  къ  Грозной,  но,  тотчасъ  же  сообразивъ,  что  мо- 

лодая, ,изн1^женная  и  черезчуръ  раскормленнал  лошадь 
не  выскочитъ  въ  жарк1й  день  до  пяти  верстъ,  отдЬ- 
ляющихъ  его  отъ  кр'Ьпости,  —  онъ  круто  повернулъ 
ее  назадъ  въ  ту  самую  минуту,  когда  толпа  непр1я- 
теля  уже  спустилась  съ  уступа  на  дорогу,  и  онъ,  вы- 
хвативъ  шашку  нагойо,  очертя  голову  (какъ  выразился 

самъ),  хот-Ьлъ  напроломъ  прорваться  въ  колонну.  Но 
одинъ  изъ  горцевъ  в'Ьрно  направилъ  винтовку  и,  вы- 
ждавъ  приближен1е  Павла,  почти  въ  упоръ  всадилъ 

пулю  въ  лобъ  его  вороному ;  онъ  со  всЬхъ  ногъ  пова- 
лился и  прикрылъ  его  собою.  Чеченецъ  съ  коня  на- 

гнулся къ  Павлу  и,  выхвативъ  у  него  изъ  рукъ  въ 
серебро  оправленную  шашку,  сталъ  таш^ить  съ  него 

ножны,  но  при  вид^Ь  б'Ьжавшаго  на  выручку  3-го  взвода, 
онъ  полоснулъ  лежащаго  по  голов'Ь  шашкой  и  поска- 
калъ  самъ  наутекъ.  Его  прим'Ьру  одинъ  за  другимъ 
посл']^довали  еш,е  шесть  горцевъ,  нанесш1е  на  всемъ 
скаку  жестокхе  удары  шашками  по  голов'Ь  и  открытому 
плечу  Павла,  который  въ  недвижимомъ  положен1и,  подъ 
тяжестью  трупа,  убитой  лошади,  истекалъ  кровью  до 
самой  минуты  моего  появлен1я»  1). 

Изъ   воспоминаи1й   Берса   мы   узнаемъ    еш,е   одну 

^)  Воспоминан1я  В.  А.  Полторацкаго.  «Истории.    В-Ьст- 
иинъ»,  хюиь  1893  г.  Стр.  072. 
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подробность  этого  д'Ьла,  характеризующую  Льва  Нико- 
лаевича. 

«Мирный  чеченедъ  Садо,  съ  которымъ  'Ьхалъ  Л. 
Н — чъ,  былъ  его  большимъ  другомъ.  И  незадолго 

передъ  т'Ьмъ  они  пом'Ьнялись  лошадьми.  Садо  купилъ 
молодую  лошадь.  Испытавъ  ее,  о-нъ  предоставилъ  ее 

своему  другу  Л.  Н — чу,  а  самъ  перес'Ьлъ  на  его  ино- 
ходца, который,  какъ  изв'Ьстно,  не  ум1^етъ  скакать.  Въ 

такомъ  вид'Ь  :ихъ  и  настигли  чеченцы.  Л.  Н.,  ии^я 
возможность  ускакать  на  ,р|Ъзвой  лоша-ди  своего  друга, 

не  покинул'ъ  его.  Садо,  подобно  всЬмъ  горцамъ,  ни- 
когда не  разставался  съ  ружъемъ,  но,  какъ  на  б^^ду, 

оно  не  было  заряжено.  Т^Ьмъ  не  мен'Ье  онъ  нац'Ьлил'ь 
имъ  на  пресл'Ьдователей  и,  угрожая,  покрикивалъ  на 
нихъ.  Судя  по  д'Ьйств1ямъ  нресл'Ьдовавшихъ,  они  па- 
м'Ьревалисъ  взять  въ  .пл'Ьнъ  обопхъ,  особенно  Са.до 
для  мести,  а  потому  не  стр'Ьляли.  Обстоятельство  это 
спайл'о  ихъ.  Они  усп11Л11  приблизиться  къ  Грозной, 
гд'Ь  зорк1й  часовой  издали  зам^Ьти^^ъ  погоню  и  сд'Ьлалъ 
тревогу.  Вы'Ьхавш1е  навстр'Ьчу  казаки  принудили 
чеченцевъ  прекратить  пресл'Ьдован1е»1). 

Этотъ  эпизодъ  послужилъ  Льву  Николаевичу  осно- 
ван1емъ    для   его    разсказа   «Кавказск1й   пл1^нникъ». 

Ни  опасности  боевой  жизни,  ни  припадки  кутеже!! 
и  игры,  врывавш1еся,  какъ  ураганы,  въ  мирную  жизнь 
Льва  Николаевича,  не  останавлхгеаютъ  ^еш  внутренняго 

развит1я,  и  вскор'Ь  послЪ  только-что  описаннаго  слу- 
ча.я  онъ  заштсываетъ  так1я  мысли-правила: 

«Будь  прямъ,  хотя  и  р1э30къ,  но  откровененъ  со 

всЬми,  но  не  Д'Ьтски  откровененъ  безъ  необходимости». 
«Воздерживайся  отъ  вина  и  женщинъ». 
«Наслажден! я  такъ  ма^ю,  не  ясно,  а  раскалнге 

такъ  велико». 

^)  С.  А.  Берсъ.  «Воспоми11ан1я  о  гр.  Л.  Н.  Толстомъ», 
стр.  9. 
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«Каждому  Д'Ьлу,  которое  д^Ьлаешь,  предавайся 
вполн'Ь.  При  каждомъ  сильномъ  ощущен1и  воздержи- 

вайся отъ  движе1пя,  а  обдумавъ  разъ,  хотя  бы  и  оши- 
бочно, Д'Ьйствуй  р^Ьшительно». 

Въ  половин'Ь  шля  1853  года  Левъ  Николаевнчъ 

по'Ьхалъ  въ  Пятигорскъ  и,  пробывъ  тамъ'  до  октября, 
опять  возвратился  въ  Старогла довеку ю. 

Очевидно,  однообразная  служба  начала  ему  силь- 
но надо'Ьдать,  и  онъ  съ  томлен1емъ  ждалъ  перем^Ьны 

въ  своемъ  образ'Ь  жизни. 
Такъ  онъ,  между  прочимъ,  писалъ  брату  изъ  Пяти- 

горска 20  110ЛЯ  1853  года: 

«Я  уже  писалъ  теб-Ь,  каасется,  что  я  подалъ  въ 
отставку.  Ботъ  знаетъ,  однако,  вьгйдетъ  ли,  и  когда 
она  выйдеть  теперь,  по  случаю  войны  съ  Турц1ей.  Это 
очень  безпокоитъ  меня,  потому  что  я  теперь  уже  такъ 
привыкъ  къ  счастливой  мысли  поселиться  скорО'  въ 

деревн-Ь,  что  вернуться  опять  въ  Старогладовскую  и 
ожлдать  до  без  конечности  —  такъ,  какъ  я  ожидаю 
всего,  касающагося  моей  службы,  —  очень  непр1ятяо». 

Такое  же  настроен1е  проглядываетъ  и  въ  его 

писъм^Ь  изъ  Старогладовской,  написанномъ  въ  декабр-Ь 
1853  года: 

«Пожалуйста,  о  бумагахъ  моихъ  напиши  поскор^Ье. 

Это  нужно.  Когда  я  прх'Ьду?  Знаетъ  одинъ  Богъ, 
потому  что  вотъ  уже  годъ  скоро,  какъ  я  только  о 
томъ  и  думаю,  какъ  бы  положить  въ  ножны  свой  мечъ, 

и  не  могу.  Но  такъ  какъ  я  принужденъ  воевать  гд'Ь 
бы  то  ни  было,  то  нахожу  бол'Ье  пр1ятнымъ  воевать 
въ  Турц1и,  ч^Ьмъ  зд'Ь'Сь,  о  чемъ  и  просилъ  князя  Сер- 
г'Ья  Дмигр1евича,  который  писалъ  мн-Ь,  что  онъ  уже 
писалъ  своему  брату,  но,  что  будетъ,  не  знаетъ. 

«Во  всякомъ  случа'Ь  къ  Новому  году  я  ожидаю 
перем'Ьнь!  въ  своемъ  образЬ  жизни,  который,  признаюсь, 
невыносимо  надо'Ьлъ  мн'Ь.  Глупые  офицеры,  глупые 
разговоры,  больше  ничего.    Хоть  бы  былъ  одинъ  чело- 

238 



в'Ькъ,  съ  которымъ  бы  можно  было  поговорить  отъ  души. 
Тургеиевъ  правъ,  «что  за  ирон1я  въ  одиночку»,  —  самъ 
становишься  ощутительно  глупъ.  Несмотря  на  то,  что 
Николенька  увезъ,  Богъ  знаетъ  зач1Ьмъ,  гончихъ  со- 
бакъ  (мы  съ  Епншкой  часто  называемъ  его  «швиньей» 

за  это),  я  по  ц'Ьлымъ  днямъ,  съ  утра  до  вечера,  хожу 
на  охоту  одинъ  съ  лягавой  собакой.  И  это  одно  удо- 
вольств1е,  и  не  удовольств1е,  а  одурманивающее  сред- 

ство. Измучаешься,  проголодаешься  и  уснешь,  какъ 

убитый,  —  и  день  прошехъ.  Если  будетъ  случай,  или 
сямъ  будешь  въ  Москв'Ь,  то  купи  мн^Ь  Диккенса  (Да- 
видъ  Копперфильдъ)  на  англ1Йскомъ  язык-Ь  и  лекси- 
конъ  англ1йск1й  Садлера,  который  есть  въ  моихъ  кни- 
гахъ». 

За  это  время  Левъ  Николаевичъ  пишегь  «Отро- 
чество» и  заканчиваетъ  разсказъ  «Записки  маркера», 

который  и  отсылаетъ  въ  редакц1го  «Современника»  съ 

сознан1емъ  недовольства  посп'Ьшностью  въ  работ'Ь. 
Одно  изъ  занят1й  его  того  времени  было  чтен[е 

б1ограф1и  Шиллера. 

Возвратившись  изъ  недолгой  по^^здки  въ  аулъ  Ха- 
сафъ-Юртъ,  Левъ  Николаевичъ  записываетъ  въ  своемъ 
дневник-Ь : 

«Вс'Ь  молитвы,  придумапныя  мною,  я  зам'Ьняю  од- 
нимъ  «Отче  нашъ».  ВсЬ  просьбы,  которыя  я  могу 

Д'Ьлать  Богу,  гораздо  выше  и  достойн-Ье  Его  выражают- 
ся словами :  «Да  будетъ  воля  Твоя,  яко  же  на  небеси 

и  на  земли». 

Мы  уже  вид'Ьли  раньше,  как1Я  непр1ятности  при- 
чиняла Льву  Николаевичу  неисправность  его  докумен- 

товъ.  Отм'Ьтимъ  еще  одну  неудачу,  постигшую  его  на 
Кавказ'Ь,  изъ-за  этихъ  бумагь. 

Вотъ  что  оиъ  пии1етъ  тетушк'Ь  Т.  А.  изъ  Пяти- 
горска, въ  1Ю11'Ь  1852  года: 

«Зе  пе  уоиз  раг1а18  раз  (1е  се1а  (1апз  топ  ауап1- 
бегшёге  1е1;1:ге  роиг  пе  раз  гёрё1;.ег  ипе  сЬозе  ё^а1е- 
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теп^  (1ё8а^гёаЫе  а  уоиз  е!;  а  то1:  с^ез!)  дие  з'а!  ип 
^1§поп  соп81}ап1}  (1ап8  ЬопЬ  се  ̂ ие  з'еп1:гергеп(18.  Реп- 
<1ап1}  се1;1;.е  ехрё(11Моп,  з'а!  ей  Госса81оп  д'ёЬте  2  ̂охз 
ргё8еп1ё  а  1а  сго1х  (1е  81.  Оеог^ез  еЬ  зе  п'а!  раз  ри 
1а  гесеуок  а  саизе  йи  те^агс!  ее  диеЦиез  зоигз  йе  се 

таийИ;  рар1ег.  Л'а!  ёЬё  ргёзеп^ё  роиг  1а  ̂ оигпёе  (1и 
18  Гёуг1ег  (та  ̂ ё1;е)  тахз  оп  а  ё1;ё  оЪИ^ё  ̂ е  ге^изег 

а  саизе  (1и  тапдае  йе  се  рартег.  Ьа  Из^е  (1ез'.  ргёзеп- 
^а^опз,  раг1:.1е  1е  19,  1е  20  1е  рар1ег  ё1^а11;  агг1уё.  »1е 
уоиз  ауоие  ̂ гапсЬетеп!  ^ае  Ае  1оиз  1е8  Ьоппеигл 

тПИахгез  с'ез!;  се^е  8еи1е  ре1:11е  сго1х  ̂ ие  з'а!  ей 
1а  уап11;ё  (1'атЪ1110ппег,  еЬ  ̂ ие  соп1;ге-1;етрз  т'а  саизё 
ЦП  ую1еп1}  йёрН},  (1^аи1;ап1  р1118  ди'11  п'у  а  ди'ипе 
ёродие  роиг  1а  гесеуо1г  еЬ  ди'а  ргёзеп!,  роиг  то1 
е11е  ез!}  раззеё»^). 

Еще  два  случал  пр©дстаВ|И.11И1С|Ь  ему  для  получен1я 
Георпевскаго  креста,  и  оба  были  неуда.чны. 

Заимствую  О'Писанге  этихъ  случаевъ  изъ  неда.вняго 
письма  Л.  Н — ча  ко  мн:11,  вч^  отвЬтъ  на  мой  залрос!, 
ому  по  этому  поводу. 

«Второй  случай  былъ,  когда.  посл1>  двпжен1я  18  фе- 
враля въ  нашу  батарею  были  присланы  два  креста,  и 

^)  Я  вамъ  не  говорилъ  об7»  этомъ  въ  моемъ  предпосл-Ьд- 
пемъ  письм'Ь,  чтобы  не  повторять  вещи,  одинаково  непр1ят- 
ной  для  васъ  и  для  меня:  то,  что  у  меня  постоянно  является 

какая-то  пом-Ьха  во  всемъ,  что  я  предпринимаю.  Бо  время 
этой  экспедиц1и  у  меня  былъ  два  раза  случай  быть  пред- 
ставленнымъ  къ  геортевскому  кресту,  и  я  не  могъ  его  пол}'- 
чить  по  причин-Ь  опоздан1я,на  н'Ьсколько  дней  этой  прокля- 

той бумаги.  Я  былъ  пред  став  ленъ  за  день  18  февраля  (мои 
именины);  но  должны  были  отказать  за  отсутств1емъ  этой 
бумаги.  Списокъ  представленныхъ  былъ  , отправленъ  19-го, 
а  20-го  пришла  бумага.  Я  вамъ  признаюсь  откровенно,  что 
изъ  вс'Ьхъ  военныхъ  наградъ  я  им^лъ  тщеслав1е  добиваться 
именно  этого  маленькаго  крестика  и  что  это  препятств1е  до- 

ставило мн'Ь  большое  горе,  т'Ьмъ  бол'Ье,  что  есть  только  одна 
эпоха  въ  году  для  получен1я  такихъ  наградъ  и  "кго  для  меня 
эта  эпоха  прошла. 
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я  съ  удовольств1емъ  вспоминаю,  что  я  —  не  самъ,  а  по 
намеку  мплаго  Алекс^^еваI  —  согласился  уступить  кресгь 
ящичному  рядовому  Андрееву,  старому  добродушному 
солдату.  Трет1й  случай  былъ,  когда  Левинъ,  яашъ 
бригадный  командиръ,  посаднлъ  меня  подъ  арестъ  за 

то,  что  я  не  былъ  въ  караул'Ь  и  отказа^ть  АлексЬеву 
дать  мн'Ь  крестъ.     Я  былъ  очень  огорченъ». 

Такъ  и  не  удалось  Льву  Николаевичу  получить 
этого  креста. 

Въ  закл10чен1е  нашего  описан1я  кавказской  жизни 

Льва  Николаевича,  приведемъ  страничку  пзъ  воспоми- 
нан1н  одного  военнаго,  Мих.  Алекс.  Янжула,  служив- 

шая въ  70-хъ  годахъ  въ  станиц'Ь  Старогладовскон  и 
заставшаго  еш,е  тамъ  св'Ьж1е  сл'Ьды  пребыван1я  Тол- 

стого : 

«Въ  1871  году  я  былъ  вьшуш,енъ  въ  офицеры  въ 
20-ю  артиллер1йскую  бригаду,  въ  ту  же  батарею  и 
сташщу  Старогладовскую,  въ  которой  17  л-Ьтъ  тому 
назадъ  служилъ  и  жилъ  графь  Л.Н.  Толстой.  Ста- 

ница Старо гладовская  съ  ея  типичными  миловидными 
мамучками  и  удалыми  гребенскими  казаками  и  съ  «ко- 
мандирскимъ  домомъ,  окруженнымъ  высокими  старыми 
тополями»,  описанными  графомъ  Толстымъ  въ  его  из- 
в'Ьстной  пов'Ьсти  «Казаки»,  знакомы  были  мн'Ь  въ  тече- 
нге  бо^л'Ье  двухъ  десятковъ  Л'Ьтъ.  Въ  мое  время  въ 
станиц^^  еш^е  св-Ьжа  была  память  о  ЛьвЬ  Николаевич'Ь 
(тамъ  вс]^  его  такъ  называли) ;  тамъ  же  указывали  и 
старушку  Марьяну  (героиню  повЬстн)  и  несколько  ста- 
риковъ  казаковъ-охотниковъ,  которые  лично  знали  Льва 
Николаевича  и  вм-ЬсгЬ  съ  нимъ  охотились  на  фаза- 
новъ  и  кабановъ,  и  одгшъ  изъ  нихъ,  какъ  изв-Ьстно,  въ 
1880-хъ  годахъ  -Ьздйлъ  верхомъ  изъ  станицы  въ  Ясную 
Поляну,  чтобы  повидать  Льва  Николаевича.  Въ  батаре'Ь 
я  засталъ  кап1ггана  Фролова  (нын-Ь  умершаго),  который 
зналъ  Льва  Николаевича  еще  фейерверкеромъ  и  гово- 
рилъ  между  прочпмъ,  что  уже  тогда  графъ  обладалъ 
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зам'Ьчательной  способностью  разсказчика,  увлекавшаго 
всЬхъ  своими  разговорами»!). 

Тамъ  же  Янжулъ  приводить  краткую  характери- 
стику ближайшаго  начальника  Льва  Николаевича,  его 

батарейнаго  командира. 

«Никита  Петровнчъ  АлексЬевъ,  батарейный  коман- 
диръ  графа  Льва  Николаевича,  былъ  вс^ми  любимъ  л 
уважаемъ  за  свое  добродуш1е.  Онъ  слылъ  ученымъ 

артиллеристомъ,  универсантомъ,  отличался  крайней  ре- 
йипозностью,  особенно  любилъ  бывать  въ  церкви,  гд'Ь 
по  ц'Ьлымъ  часамъ  простаивалъ  на  кол"Ьняхъ,  кладя 
земные  поклоны.  Къ  этому  нузкно  еще  прибавить,  что  у 
Никиты  Петровича  не  доставало  одного  уха,  которое 

откусила  ему  однажды  лошадь.  Къ  странностямъ  Ни- 
киты Петровича  нужно  отнести  и  то  еи1,е,  что  онъ  не 

могъ  спокойно  вид^^ть,  когда  офицеры  пили  водку,  въ 

особенности  же,  когда  это  д'Ьлала  молодежь.  Между 
т'Ьмъ,  по  обычаю  того  добраго  стараго  времени,  есЬ  офи- 

церы ежедневно  об'Ьдали  у  батарейнаго  командира. 
И  тутъ  Левъ  Николаевичъ  нер-'Ьдко  школьничалъ,  д'клая 
видъ,  что  онъ  собирается  пить  водку.  Тогда  Никита 

Петровичъ  серьезн^йшимъ  образомъ  начиналъ  уб'Ь- 
ждать  его  не  д'Ь^лать  этого,  и,  по  своему  обыкновенио, 
предлагалъ  вместо  водки  конфекты». 

Описан1е  кавказской  жизни  Льва  Ншшлаевича  было 

бы  не  полно,  если  бы  мы  не  упомянули  объ  -его  двухт^ 

товарищахъ,  Бульк'Ь  и  Мильтон'Ь,  двухъ  собакахъ,  исто- 
р1ю  к-оторыхъ  онъ  самъ  разсказалъ  въ  своихъ  «Книж- 
кахъ  для  чтен1я»,  излолсивъ  ее  въ  ц1^ломъ  ряд'Ь  пре- 
лестныхъ  идиллическихъ  картинъ  кавказской  жизни, 
знакомыхъ  едва  ли  не  каждому  русскому  школьнику. 

Наконецъ  пришелъ  давно  жданный  прнказь  о  про- 
изводств-Ь  Льва  Николаевича  въ  офицеры. 

^)  «р1Ъ  б1ограф1и  Л.  Н.  Толстого».    М,  А.  Янжулъ.  «Рус- 
ская Старина».    Февраль.  1900  г.  Стр.  335. 
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13-го  января  1854  года  онъ  сдалъ  въ  станиц'Ь  офи- 
церск1ц  экзаменъ,  бывшШ  въ  то  время  пустой  формаль- 

ностью, и  сталъ  собираться  въ  отъ'Ьздъ. 
19-го  января  онъ  вы'Ьхалъ  въ  Росс110 ;  2-го  февра- 

ля пр1'Ьхалъ  въ  Ясную  Поляну ;  на  пути,  длившемся  по 
тогдашнему  времени  около  двухъ  нед'Ьль,  е.\гу  при- 

шлось испытать  сильную  сн'Ьжную  метель,  давшую  ему 
по  всей  Б'Ьроятности  сюжетъ  для  его  разсказа.  Ко- 

роткое время  своего  пребывап1я  въ  Росс1и  онъ  провелъ 
въ  кругу  своихъ  братьевъ,  тетки  и  друга  Перфильева. 

Его  уже  ждало  назначен1е  въ  Дунайскую  армш, 

куда  онъ  вскор'Ь  и  вы'Ьхалъ,  прибывъ  въ  Бухарестъ 
14  марта  1854  года. 

Закончпвъ  описан1е  кавказскаго  пер1ода  жизни  Л. 
П.,  мы  •считаемъ  нужнымъ  привести  его  теперешнее 

мн'Ьнхе  объ  этомъ  времени.  Л.  Н.  съ  радостью  вспо- 
минаетъ  это  время,  считая  его  одннмъ  нзъ  лучшихъ 
пераодовъ  его  ж.изни,  несмотря  на  всЬ  уклоненхя  отъ 

смутно  сознаваемаго  имъ  идеала.  По  мн'Ьн1Ю  Л.  Н — ча, 
посл'Ьдующая  военная  служба  его,  а  особенно  литера- 

турная Д'Ьятельяость  была  постепеннымъ  нравственнымъ 
паден1емъ,  и  только  возвратясь  въ  деревню  и  отдав- 

шись всец'Ьло  школьнымъ  занят1ямъ  съ  крестьянскими 
д"Ьтьми,  онъ  снова  почувствовалъ  возрожденхе  и 
подъемъ  духа. 

ГЛАВА  УШ 

Дунай  II  Севастополь 

Прежде  ч-Ьлгь  приступить  къ  изложешю  этого  пе- 
риода, я  счптаю  долгомъ  сказать  н"Ьсколько  словъ  о  ход'Ь 

политическихъ  событ1й,  въ  связи  съ  которыми  происхо- 
дили перем'Ьны  и  въ  жизни  Л.  Н — ча. 

Шли  посл^Ьдн^е  годы  царствопан1'я  Николая.  Напря- 

16« 
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жен1е  вл'асти  достигло  высшей  степени  и  угнетен! в 
народа  п  высшаго  общества  уже  вызывало  глухой  про- 

тес тъ  и  въ  томъ  и  въ  друго'мъ.  Какъ  всегда  бываетъ, 
правительство,  инстинктивно  чувствуя  грозящую  ему 

опасность,  бросается  полусознательно  во  вн'Ьшнхя  пред- 
пр1ят1я,  разряжая  потенц1ально  накопленную  энерпю 
на.сил1я  въ  кровавой  бойнЬ  послушнаго  имъ  стада  сол- 
датъ,  все  воспитанхе  которыхъ  и  заключается  въ  томъ, 

чтобы  ум'Ьть  и  хот'Ьть  стать  поддержкой  власти  въ 
трудныя  минуты  ея  преступной  лсизни.  Ыародъ  и  об- 

щество также  полусознательно  бросается  на  так1я  бой- 
ни, какъ  тоскующ1й  челов^Ькъ  ищегь  во  всемъ  безобра- 

зш  опьян'Ьн1я  утолен1я  грызущей  его  тоски. 
И  вотъ  Росс1я,  разоренная  и  развращеинал  тиран- 

ствомъ  Николая  I,  объявляетъ  войну  Турцш  4  ноября 
1853  года.  Первое  время  русск1я  войска  д^^йствуютъ 

усп'Ьшно,  они  вступаютъ  въ  пределы  Турцьи,  заяимаютъ 
Молдав1Ю,  а  черноморск1й  флотъ  подъ  начальствомъ 
славнаго  Нахимова  уиичтожаетъ  турецк1Й  флотъ  при 
Синоп^^. 

Тогда  въ  эту  войну  вм^Ьиптваются  европейскхя  дер- 
жавы —  Англия,  Франц1я  —  и  начинается  'знаменитал 

Крымская  кампан1я,  завершившаяся  безприм^^рной  въ 

истор1и  геройской  защитой  Севастополл.  И  какъ  все- 
гда въ  такихъ  случаяхъ,  на  ряду  съ  шумными  проявле- 

Н1ЯМИ  вн^Ьшней  жизни,  идетъ  внутренняя  работа  въ 

душевныхъ  н'Ьдрахъ  лучшихъ  людей,  какъ  среди  на- 
рода, такъ  и  высшаго  общества,  и  проявляется  въ 

выработк'Ь  новыхъ  идеаловъ  и  неизб']^жно,  хотя  и  сла- 
бо, выражается  въ  либеральныхъ  общественныхъ  рефор- 

махъ.  Вотъ  ̂ эти-то  два  явлен1я  —  разряжен1е  народ- 
ной энерг1и  въ  геройскихъ  военныхъ  подвига.хъ  и  подъ- 

емъ  народнаго  духа  въ  раскрыт1и  новыхъ  идеаловъ  — 
и  наложили  свой  отпечатокъ  на  современную  этимъ 

явлен1ямъ  творческую  Д'Ьятельность  Толстого. 
И  такъ  какъ  эти  два  огромный  явлен1я  тотчасъ  же 
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вступили  въ  противО'р'1[^ч1е  другь  съ  другомъ,  то  эта 
творческая  д^^ятельность  приняла  форму  высокой  трага- 
ческой  паэз1и,  ч'Ьмъ  л  отличаются  его  Севастопольск1е 
разсказы. 

Л.  Н.,  какъ  сказано  \было  выше,  повидавшись  съ 
своими  родными,  отправился  сначала  въ  Дунайскую 
арм1ю. 

По  прибытхи  въ  Бухаресть  онъ  пишетъ  своей  тет- 
К'Ь  Т.  А.  письмо,  въ  вид^^  дневника,  въ  три  прхема, 
описывая  кратко  путешествхе  и  первое  впечатл'Ьнхе  пр1- 
-Ьзда. 

«13  Маг8.  Бе  Коигвк  Уа1  ЫИ  ргёз  (1е  2000  уегя^ез 
аи  Иеи  (1е  1000  дне  ]е  сгоуахз  е!;  ̂ е  зшз  а11ё  раг 
Ро11:-а\уа,  Ва11;а,  КхсЬшеЛ  еЬ  поп  раз  К\е11,  се  с[ш 

аига11;  ёЬё  \т  йёЬош:,  ^из^и'аа  ̂ оиуегпетеп!;  ее 
СЬегзоп,  ]^а1  ей  ип  ехсеИеп!}  -Ьгахпа^е,  та18  1а  ]'а1 
ёЬё  оЪИ^ё  (1е  ]*е1;ег  топ  Ьтвап^^е  еЬ  (1е  ̂ аке  1000 
уег81:ез  еп  перекладная  раг  ип  с11ет1п  а&еих  ^аз- 

ди'а  1а  ̂ гопНёге  е!  (1е  1а  !гоп1:1ёге  зизда'а  Воисагез!} 
—  с'ез!;  ип  сЬетт  ш1ро8з1Ые  а  (1ёсг1ге,  11  !аи1]  еп 
ауо1г  ̂ ой1,ё  роиг  сотргеп(1ге  1е  рЫзи-  (1е  Ыге  1000 
уегз^ез  еп  сЪгпоЬ  р1и8  реШ  е1:  р1из  таиуа1з  дие  сеих 
(1апв  1е8дие18  оп  :1}гапзрог1;е  1е  ̂ итхег  сЬег  по  аз.  Ке 
сотргепап1:  раз  ип  то!;  (1и  тоИауап  е!:  пе  1;гоиуап^ 

регзоппе  ди!  сотргеппе  1е  гиззе  'еЬ  ауес  се1а  рауап1} 
роиг  8  сЬеуаих  аи  Иеи  (1е  2,  дио1дие  п;оп  уоуа§;е  п^а>\Ь 
(1игё  дие  9  ]оигз  з^а!  (1ёрепзё  р1из  ее  200  г.  аг§. 
е!)  ]е   зшз  агг1уё   ргездие  та1а(1е   (1е  1а>1щ\1е. 

«17  Маг8.  Ье  ргшсе^)  п'ё1а11;  раз  1с1.  Шег  И 
у1еп1;  (1^агг1уег  е!:  ]е  у1еп8  (1е  сЬег  1ш.  II  т'а  ге(^и 
т1еих  дие  зе  пе  сгоуа18  —  еп  уга!  рагеп^.  II  т'а 
етЪгаззё,  И  т'а  еп^а^ё  (1е  уеп1г  ̂ 1пег  1}ои8  1е8  ]оигз 
сЬег  1ш  еЬ  11  уеи!;  те  ̂ агс1ег  аиргёз  йе  1ш,  та18  се 
п'ез!;  раз  епсоге  (1ёсШё. 

^)  Князь  Горчаковъ,  командующ1й  Дунайской  арм1ей. 
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«Раг(1оп,  сЬёге  1;ап1:е,  ̂ ие  з'е  уоиз  ёсг18  реи  —  зе 
п^а!  раз  епсоге  1а  ̂ ё1:е  а  то1,  —  сеЫе  ̂ гап(1е  еЬ  Ье11е 
у111е,  1:ои1;е8  сез  ргёзеп^аМопз,  Горёга  11:аИеп,  1е 

ЬЫв.Ьте  й^апрахз,  1е8  2  ̂ еипез    Сгог1с11ако^1,  ([ш  зоп! 
^е  ̂ гёз  Ьгауез  ̂ агдопз    (1е  8ог1}е  дие  ̂ е  пе  зшз 

раз  ге81}ё  2  Ьеигез  сЬег  то!  е!;  ̂ е  п'а!  раз  репзё  а  тез 
оссираМопз. 

«22  Магз.  Н1ег  ]^а1  арргхз  дие  ]*е  пе  гез^е  раз 
аиргёз  (1и  ргшсе,  тахз  ^е  уа1з  ̂   ОИ^еш^га  ге]о1п(1ге 

та  Ьа1)1}епе»1). 
Черезъ  два  м'Ьсяца  онъ  пишетъ  снова]  уже  подъ 

другимъ  настроен1емъ : 

^)  13  м  а  р  т  а.  Изъ  Курска  я  сд'Ьлалъ  около  2000  верстъ 
вм^Ьсто  1000,  какъ  я  предполагалъ,  и  я  по-Ьхалъ  черезъ  Пол- 

таву, Балту,  Кишиневъ,  а  не  черезъ  Шевъ,  что  было  бы  крю- 
комъ.  До  Херсонской  губерши  былъ  хорош1й  санный  путь, 

но  тамъ  я  долженъ  былъ  бросить  сани  и  сд-Ьлать  1000  верстъ 
на  перекладныхъ  по  ужасной  дорог-Ь  до  границы  и  отъ  гра- 

ницы до  Бухареста.  Это  дорога,  не  поддающаяся  описашю; 

надо  ее  попробовать,  чтобы  понять  удовольств1е  сд'Ьлать 
1000  верстъ  въ  тел-Ьшк-Ь  меньше  нашей  навозной.  Не  пони- 

мая ни  слова  по-молдавски  и  не  находя  никого,  кто  бы  по- 
нималъ  по-русски,  при  этомъ  платя  за  8  лошадей,  вм-Ьсто 
двухъ,  хотя  мое  путешествхе  длилось  только  9  дней,  я  истра- 
тилъ  больше  200  рублей  и  пр1^Ьхалъ  почти  больной  отъ  уста- 
лости. 

17  марта.  Князя  не  было  зд-^Ьсь.  Вчера  онъ  только- 
что  прх-Ьхалъ  и  я  сейчасъ  былъ  у  него.  Онъ  принялъ  меня 
лучше,  ч'Ьмъ  я  думалъ,  совсЬмъ  по-родственному.  Онъ  об- 
нялъ  меня,  пригласилъ  меня  каждый  день  приходить  об'Ьдать 
къ  нему  и  хочетъ  оставить  меня  при  себ-Ь;  хотя  это  еще  не 
р-Ьшено. 

Простите,  дорогая  тетенька,  что  я  вамъ  пишу  мало,  — 
у  меня  еще  голова  не  на  м-Ьст-Ь.  Этотъ  большой,  красивый 
городъ,  вс-Ь  эти  представлешя  по  начальству,  итальянская 
опера,  французсшй  театръ,  два  молодые  Горчакова,  славные 
малые  .  .  .  однимъ  словомъ,  я  2-хъ  часовъ  не  сид-Ьлъ  дома 
и  не  думалъ  о  своихъ  занят1яхъ. 

22  м  а  р  т  а.  Вчера  я  узналъ,  что  я  не  остаюсь  при  кня- 
з-Ь,  но  отправляюсь  въ  Ольтеницу  къ  своей  батаре'Ь. 
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«Тап(118  дие  уоиз  те  сгоуег  ехрозё  а  ̂ ооз  1е8 

(1ап^егз  (1е  1а  ̂ иегге  з'е  п'а!  раз  епсоге  зеп1;1  1а  роиске 
^иг^ие,  еЬ  ]е  зшз  к-ёз  1;гапда111етеп1;  а  ВоисагезЬ 
а  те  рготепег,  а  Ыге  с1е  1а  тизхдие  еЬ  а  тап- 
^ег  (1ез  ̂ 1асе8.  Еп  еИеЬ  ЬоиЬ  се  1етрз,  ех- 

сер^-е  2  8ета1пе8  дие  ]'а1  раззё  а  ОИ^епИга, 
ой  ]^а1  еЬе  аиасЬё  а  ипе  ЬаИепе  еЬ  ипе  зетахпе-  дае 
]'а1  раззё  еп  соигзез  раг  1а  МоИау1е,  Уа1асЫе  еЬ 
ВеззагаЫе  раг  ог(1ге  йи  §ёп.  8ег]рои1;оузку  ааргёз 

(1идие1  ]'е  зихз  а  ргёзеп1;  по  особымъ  пор  учен! ямъ, 
]*е  зшз  гез1)ё  а  Воисагез!:  еЬ  а  уоиз  ауоиег  !гапс11е- 
теп!^,  се  §епге  (1е  У1е  пп  реи  (Иззхрё,  ЬоаЬ  а  ЫИ 

018\1  еЬ  1;гёз  сои^еих  дие  ]*е  тёпе  1с1  те  (1ёр1а1^1 
1п!т1теп1}.  Аирагауап!;  с'ё1;а11;  1е  зегу1се  ̂ ш  т'у  ге- 
^епа11,  тахз  а  ргё8еп1)  ̂ 'у  8и1з  гез1;ё  реп(1ап1;  ргёз 
йе  3  8ета1пез  а  саизе  (1'ипе  йёуге  дие  ]'а1  а1:1:гарёе 
реп(1ап1}  топ  уоуа^е,  та1з  (1оп1;  В1еи  теге!  ̂ е  зихз 
роиг  1е  тотеп1}  аззег  гё^аЪИ  роиг  ге]о1п(1ге  (1ап8  2 
ои  3  ]оигз  топ  ^ёпёга!  ̂ а^  ез1;  аи  сатр  ргёз  (1е 

8Ш81г1е.  А  ргороз  (1е  топ  §ёпёга1,  11  а  1'а1Г  (1'ё1ге 
ип  1;гёз  Ъгауе  Ьотте  е!;  рага11)  диохдае  поиз  попй 
соппа18зопз  1огЬ  реи,  ё1^ге  Ъ1еп  (Изрозё  а  топ  ё§аг(1. 
Се  ди!  ез1}  епсоге  а^гёаЫе  ез!:  ̂ ие  8оп  ё1;а1;-тазог 

■ез1}  сотрозё  роиг  1а  р1ираг1;  {1е  §епз  сотте  И  !аа^. 
Ьез  2  Й1з  (1и  рг.  Зег^е,  дие  ̂ 'а^  ̂ гоиуё  1С1  зоп!;  де 
Ъгауез  ̂ аг^опз  зиг1;ои1;  1е  сз,6.еЬ,  да!,  диохдие  п'ауап!) 
раз  а  1и1  8еи1  шуеп^ё1ароа(1ге  а  Ъеаисоир  ̂ е  поЫеззе 
(1апз  1е  сагас^ёге  е1:  ип  иёз  Ъоп  сое  иг,  зе  Га1те 
Ьеаисоир»!). 

^)  Вы  думаете,  что  я  подвергаюсь  всЬмъ  опасностямъ 
войны,  а  я  еще  не  нюхалъ  пороху  и  спокойно  гуляю  по  Буха- 

ресту, занимаюсь  музыкой  и  -Ьмъ  мороженое.  Въ  самомъ 
д-Ьд-Ь,  все  это  время,  за  исключешемъ  двухъ  нед-Ьль,  которыя 
я  провелъ  въ  Сльтениц-Ь,  гд-Ь  я  былъ  прикомандированъ  къ 
батаре-Ь,  и  одной  нед-Ьли,  которую  я  провелъ  въ  разъ-Ьздахъ 
по  Молдав1и,  Валах1и  и  Бессарабш,  по  приказашю  генерала 
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ЗагЬмъ  мы  приводимъ  письмо,  которое  хотя  напи- 
сано уже  изъ  Севастополя,  но  относится  до  дунаискихъ 

событ!!!.  Какъ  увидитъ  читатель,  письмо  это  адресо- 
вано Львомъ  Ы — чемъ  сначала  къ  тетушк'Ь  Т.  А.,  а 

потомъ  къ  брату  Николаю.  По  нашему  мн'Ьн1Ю, 
письмо  это  должно  составить  страницу  въ  исторхи  Росс1и. 

«^е  уа18  уоиз  раг1ег  (1опс  (1и  разве,  (1е  тез  зои- 

уеп1гз  (1е  81Из1;г1а.  ^'у  а!  уц  1;ап^  (1е  сЬозез 
ш1;ёге8зап1;е8,  роёНдиез  е!  1;оис11ап1ез  ^ие  1е  1}етрз 

Яие  ]'у  а!  раззё  пе  з'ейадега  ]ата1в  ̂ е  та  тёто1ге. 
Коке  сатр  ё1;а11;  (Изрозё  (1е  Гайке  со1;ё  ̂ и  ВапаЪе, 
с.  а  (1.  зиг  1а  пуе  (1го11;е  зиг  ип  1егга1п  1гё8  ё1еуё  аи 

т1Иеи  (1е  зирегЪез  загсИпз,  арраг1:епап1;  а  Маз1а!а 

РазЬа  —  1е  ̂ оиуегпеиг  (1е  81Из1}г1а.  Ьа  уие  йе  сеЬ 
еп(1го11;  ез!:  поп  8еи1етеп1)  та^пШдие,  та1з  роит  поиз 
1:0113  (1е  р1и8  ̂ гапс!  1п1;ёгёК  Запз  раг1ег  (1и  ВапаЪе, 
(1е  вез  Иез  е!;  йе  вез  г1уа§ез,  1ез  ипз  оссирёз  раг  поиз, 
1ез  аикез  раг  1ез  Тигс^,  оп  уоуа11;  1а  у111е,  1а  1ог- 
1;еге88е,  1ез  реМЬз  !ог1)з  |(1е  ЗШзигха  сотте  зиг  1а 
таш.    Оп   еп1)еп(1а11;   1ез   соирз   (1е   сапоп,   (1е   !ив11з 

Сержпутовскаго,  при  которомъ  я  состою  теперь  по  особымъ 

поручешямъ,  остальное  время  я  оставался  въ  Букарест-Ь,  и 
долшенъ  вамъ  откровенно  сознаться,  этотъ  разсЬянный  об» 
разъ  жизни,  совершенно  праздный,  очень  дорого  стоящ1й, 

который  я  веду  зд^сь,  мн-Ь  очень  не  нравится.  Сначала  меня 
задерживала  зд-Ьсь  служба,  а  теперь  я  остался  зд'Ьсь  почти 
на  три  нед'Ьли  изъ-за  лихорадки,  которую  я  схватилъ  въ 
дорог^Ь,  но  отъ  которой,  благодаря  Бога,  я  достаточно  опра- 

вился, чтобы  дня  черезъ  2  или  3  присоединиться  къ  своему 

генералу,  который  въ  лагер'Ь  подъ  Силистр1ей.  О  моемъ 
генерал-Ь  скажу,  что  онъ,  повидимому,  хорош1й  челов-Ькъ  и, 
кажется,  хотя  мы  и  мало  знакомы,  хорошо  расположенъ  ко 

мн-Ь.  Что  еще  пр1ятно,  это  то,  что  его  штабъ  состоитъ  боль- 
шею частью  изъ  людей  сотте  11  Гаи1:  два  сына  князя  Серг-Ья 

(Горчаковы),  которыхъ  я  зд-Ьсь  встр-Ьтилъ,  славные  малые, 
особенно  младш1й,  у  котораго,  хотя  онъ  и  не  выдумалъ  по- 

роха, много  благородства  въ  хараь'тер-Ь  и  прекрасное  сердце, 
Я  его  очень  люблю. 
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Яи1  пе  се88а1еп^  п1  з'оиг,  ш  пш1,  еЬ  ауес  ипе  1ипеие 
с1'арргос11е  оп  роиуаН  (1181:ш^иег  1е8  8оИа1«  ̂ 11ГС8. 
II  681;  уга!  дие  с'е81;  ип  (1гб1е  с1е  р1а181г  дае  (1е  У01Г  (1ей 
§еп8  8'еп1;ге1;иег  е^  сереп(1ап1;  1:ои8  1е8  801г,8  еЬ  та- 
Ипв  зе  те  теиа18  виг  та  повозка  еЬ  зе  ге81;а18  (1ез 

Ьеигез  еп11ёге8  а  ге^аг(1ег  еЬ  се  п'ёЬ2^^^  раз  то!  1е 
8еи1  ̂ и^  1е  ̂ а18а11).  Ье  8рес1/ас1е  ёЬз,1Ь  уга1теп1:  Ъеаи, 
8иг1х)и1;  1а  пи11).  Ье8  пш^з  ог(11па1гетеп1;  поз  зоИаЪ? 
86  те^еп!,  аих  1}гауаих  ёез  1}гапс11ёе8,  еЬ  1е8  Тогсз 
8е  зе1;1:еп^  зиг  еих  роит  1ез  еп  етрёсКег,  а1ог8  11  ̂а11а11; 
уо1г  еЬ  епЬепйге  сеЫе  !из111а(1е.  Ьа  ргетхёге  пи11; 

^ие  Уз,\  раззёе  аи  сатр  се  Ьга11;  1;егпЫе  т'а  гёуеШё 
е1:  е&ауё,  ]е  сгоуахз  ди'оп  ез1;  а11ё  а  Газзаи!)  еЬ  Уа\ 
Ыеп  у11;е  ̂ а11;  зеИег  топ  с11еуа1,  та18  сеих  дш  ауа1еп1) 
йё^в.  раззё  ̂ ие1^ие  1;етр8  аи  сатр  те  ̂ 1геп1;  ̂ ие 

36  п'ауахз  ди'а  те  1;еп1г  1;гапди111е,  ̂ ие  сеие  сапопа(1е 
еЬ  ̂ зПШе  ё1;аН  ипе  сЬозе  ог(1ша1ге  еЬ  ди'оп  арре1а 

еп  р1а18ап1:ап1;  «АИаЬ».  А1ог8  з'е  те  зи!^  гесоисЬё, 
та18  пе  роиуап!}  т'еп(1огт1г,  ]е  те  зихз  атозё,  ипе 
топ1}ге  а  1а  тат  а  сотр1;ег  1е8  соирз  (1е  сапопа  ^ие 

З'еп1:епйа18  е1  з'а!  сотр^^ё  110  ехр1оз10пз  йапз  Гезрасе 
(1'ипе  тти^е.  Б!  сереп(1ап1}  1ои1;  сес!  п'а  ей  (1е  ргёз 
Га1г  аизз!  е&ауап!;  дие  се1а  1е  рага!!;.  Ьа  пи1^,  диапс! 

СП  п'у  уоуа11}  г1еп,  с'ё1;а11;  а  ди!  ЬгШега!!;  1е  р1и8  йе 
рои(1ге  еЬ  ауес  сез  тПИегз  (1е  соирз  <1е  сапопз  оп 

1;иа11;  ЬоиЬ  аи  р1и8  ипе  1;гепЬаше  й'Ьоттез  с1е  раг1 
е1:  (1'аи1:ге. 

«Уоиз  те  регте^ег,  сЬёге  1)ап1}е,  (1е  т'аскеззег 

йап8  се^е  1еиге  а  №со1а8,  саг  ипе  !о1з  дие  з'е  те  зшз 
тхз  а  (1оппег  (1е8  <1ёЫ1з  (1е  1а  ̂ иегге,  з^  Уоийга1з 

сопШиег  е!  т'а(1ге88ег  а  ип  Ьоште  ди!  те  сот- 
ргеппе,  е!;  уоиз  ри18зе  (1оппег  (1е8  ехрИса1;10П8  зиг  се 
Яи1   уоиз  рага!!}  оЪзсиг. 

«Сес1  (1опс  ез!;  ип  8рес1ас1е  ог(1ша1ге  ^ие  поиз 

ауюпз  1;ои8  1ез  зоигз  е!;  йапз  1е8дие1з,  диап(1  оп  т'еп- 

уоуа11;  ауес  (]ез  ог(1ге8  (1апз  1ез  1;гапсЬёе8,  з'е  ргепахз 
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аизз!  та  раг1),  та1з  поиз  аухопз  аазз!  с1ез  8рес1:ас1е8 
ех1:гаог(11па1ге8,  сощте  се1и1  (1е  1а  уеШе  (1е  Газзаи1} 
^иап(^  оп  а  1з.\Ь  8аи1:ег  ипе  тхпе  (1е  240  рои(1з  йе 
рои(1ге  зоиз  Гип  (1ез  Ъа81;10пз  (1е  Геппет!.  Ъе  та1:т  ̂ е 
се1;1;е  зоигпёе  1е  ргтсе  ауа11з  ё^ё  аих  1гапсЬёез  ауес 

1;ои1;  зоп  ё1;а1;-та]ог  (сотте  1е  ̂ ёпёга!  аиргёз  (1идие1 

]'ё1а13  еп  1а,И  рагИе,  ]'у  а!  аизз!  ёЬе)  роиг  Ыг© 
1е8  ̂ 1зроз11;1опз  (1ё!т11;1уез  роиг  Газзаи-Ь  (1и  1епйе- 

та1п.  Ъе  р1ап  1;гор  1оп^  роиг  дие  з'е  ршззе  ГеxрИ^иег 
1с1,  ёЬа>а  31  Ыеп  Ы1},  ЬопЬ  ёЬаИ  з!  Ыеп  ргёуи  дае 
регзоппе  пе  <1ои1а11:  (1е  1а  гёиззИе.  А  ргороз  (1е  се1а  И 

Ыи\,  дие  ]'е  уоаз  ̂ 1зе  епсоге  дие  ̂ е  соттепсе  а  ауогг 
(1е  Гас1т1га1)1оп  роиг  1е  ргшсе  (аи  гез1;е  11  1^йЬ  еп 
еп1}епс1ге  раг1ег,  рагт!  1е8  оШс1ег8  е!;  1ез  8о1(1а1;8, 

поп  зеи1етеп1)  ]'е  п^а!  ]ата1з  еп1;еп(1и  (11ге  (1и  та1  (1е 
1и1,  та1з  11  ез!  §ёпёга1етеп1:  а(1огё). 

«^е  Га!  уц  аи  1еи  роиг  1а  ргет1ёге  !о1з  реп- 
(1ап1}  сеие  таМпёе.  И  1аи1}  уо1г  се^е  !щиге  ип  реи 
г1(11си1е  ауес  за  §гап(1е  1:а111е,  зез  ташз  йегг1ёге  1е 
^03,  за  са8дие1;1:е  еп  агг1ёге,  зез  1ипеиез  еЬ  за  та- 

п1ёге  йе  раг1ег  сотте  ип  (1ш(1оп.  Оп  уо11з  ди'П 
ёыа  Ш1етеп1;  оссирё  (1е  1а  тагсЬе  ^ёпёга1е 

(1е8  айа1гез  ̂ и^  1ез  ЬаПез  еЬ  1е8  Ьои1е1;з  П^ех1з1а1еп1; 
раз  роиг  1и1;  11  з'ехрозе  аи  (1ап^ег  ауес  1;ап1;  йе  81трИ- 
с11;ё,  ди'оп  (11га11:  ди'11  п^еп  а  раз  ГИёе  еЬ  ди'1ПУо1оп- 
1;а1гетеп1:  оп  а  р1из  реиг  роиг  1ш  дие  роиг  зо1-тёте; 
е!;  ри1з  (1оппап1:  зез  ог(1ге8  ауес  ̂ ап!;  (1е  с1аг1ё  еЬ  &е 

ргёс1з1оп  е!;  ауес  се1а  1;ои]*оигз  а^^аЫе  ауес  скасип. 
С'ез!  ип  §гап(1  Ьотте,  с.  а  с1.  ип  Ьотте  сараЫе  еЬ 

Ьоппё^е,  сотте  з'е  сотргеп(1з  се  то!;,  ип  Ьотте  ̂ и^ 
з'ез1:  уоиё  1;ои^е  за  у1в  аи  зегу1се  (1е  за  ра1:г1е  е!; 
раз  раг  ГатЫ1;1оп,  та1з  раг  1е  с1еуо1г.  ̂ е  уа1з  уоиз 
гасоп1;ег  ип  1;га11;  ̂ е  1и1  ̂ ш  зе  Ие  а  ГЫ81:о1ге  (1е  се1; 

аззаи!}  дие  ]'а1  соттепсе  а  гасоп1;ег.  Ь'аргёз-(1тег  (1и 
тёте  ]оиг  оп  а  Ы\Ь  заи1:ег  1а  т1пе  е1;  ргёз/  (1е  600 

р1ёсе8  (1'агШ1ег1е  оп1}  ЫЬ  1еи  зиг  1е  !ог1;,  ̂ и'оп  уоиЫЬ 
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ргеп(1ге,  еЬ  оп  соп1^шиа11}  се  !еи  реп(1ап1:  1:оиЬе  1а  пи!!;, 

с'ё^а11:  ип  (1е  сез  сопрз  с1'се11  е^  ипе  (1е  сез  ёто1}1о,пй 
ди'оп  п'оиЬИе  ]ата18.  Ье  8о1г  (1е  поауеаи,  1е  рг1псв 
ауес  ЬопЬ  1е  1;гетЫет.еп1;  681:  а11ё  соисЬег  аах  1гап- 

сЬёез  роиг  (11Г1^ег  5оьтёте  1'а.з8аи1}  ̂ а^  д.еув>И  сот- 
тепсег  а  3  Ьеигез  (1е  1а  пш1}  тёте. 

«Моиз  ё1;10П8  ̂ оиз  1а  еЬ  сотте  1ои]оиг8  к  1а 

уеШе  (1^ипе  Ьа1;а111е,  поиз  Ызаопз  1:о118  зетЫап!}  (1е 
пе  раз  р1и8  репзег  а  1а  Ьоитее  д^е  с1еташ  да'а  апе 
]оигпёе  ог(1та1ге  еЬ  1;ои8,  ]'еп  захз  зйг  аи  !оп(1  (1и 
соеиг,  геззепЫеп!  ип  реШ  зеггетеп!  (1е  соеиг  е! 
раз  тёте  ип  реМ!;,  та1з  ип  §гапс1,  а  Г1(1ёе  (1е  ГаззаиЬ. 
Сотте  1:и  захз,  К1Со1аз,  ̂ ие  1е  1;етр8  да!  ргёсёс1е  ипе 

аШхге  ез!}  18  1;етрз  1е  р1из  {1ё8а§гёаЪ1е  —  с'ез!)  1е  8еи1 
ой  оп  а  1е  1;етрз  (1^ауо1г  реиг  еЬ  1а  реш"  ез^  ап  ееп- 
Итеп!  <1е8  р1и8  (1ёза§гёаЫе8.  Уегз  1е  таШ,  р1и8 
1е  тотеп!)  арргосЬах!;,  р1из  1е  зеп^хтеп!:  (11тшиа11} 
ее  уегз  3  Ьеигез,  диап(1  поиз  аиепсИопз  1}оа8  а  уои: 
раг1;1г  1е  Ъои^ие^}  <1е  ̂ изёез  ̂ и^  ёЬз,1Ь  1е  81§па1  (1е 

Гайадие  —  ̂ 'ёШз  з!  Ыеп  (Изрозё  дие  з!  Гоп  ёЫИ  уепи 
те  <11ге  ̂ ие  Газзаи!;  п'аогаИ:  раз  Иеи,  се1а  т^аигаИ;  ЫИ 
Ьеаисоир  (1е  реше.  Е1;  уоИа  дие  ]из1}е  ипе  Ьеаге  ауап!; 
1е  тотеп!}  (1е  Газзаи!:  агг1уе  ип  а1(1е  (1е  сатр  (1и  тагё- 

сЬа1  ауес  Гог(1ге  д'оЬег  1е  з1ё§е  (1е  81И81:г1е.  ̂ е  ршз 
<11ге  запз  сгат(1ге  (1е  те  1)готрег  дие  сеие  поиуеПе 

а  ё1;ё  ге^ие  раг  1}оиз  —  зоИа^з,  о^Нсаегз  е!:  ̂ ёпёгаих 
—  сотте  ип  уга!  таИхеиг,  (1'аи1}ап1;  р1из  ди'оп  зауаН: 
раг  1ез  езрюпз,  ди!  поиз  уепахеп!:  1;гёз  зоауеп!;  (1е 

81И81:г1е,  еЬ  ауес  1е8дие1з  з'ауахз  1л:ё8  йоиуеп!;  Госсазхоп 
(1е  саизег  тоьтёте,  оп  зауа11  дие  се  1отЬ  рг1з, — сЬоае 
(1оп1;  регзоппе  пе  (1ои1:а11— ЗШзЫе  пе  роиуа!!;  Ьешг 

р1из  (1е  2  ои  3  з'оагз.  К'е81}-се  раз  дие  з!  сеие  поиуеИе 
(1еуа11;  Ыге  (1е  1а  реше  а  дие1ди'ап  се  (1еуа11)  ёЬге  аа 
ргтсе  ди!  реп(1ап^  1;ои1е  се^е  сатра^пе  ауап!:  1д:1Ь 
^оиЬе  сЬозе  роиг  1е  т1еих,  аи  Ьеаи  тШеи  (1е  Гас1:1оп 
у11;   уеп1г   1е   тагёс11а1  зиг   зоп   (1оз   роиг   ̂ а1:ег   1е8 251 



аШ1ге8  еЬ  ри18  ауап!;  1а  йеи1е  скапсе  (Зе  гёрагег  поз 
геуегв  раг  сеЬ  аззаи!,  11  ге(;о11>  1е  соп1ге-ог(1ге  (1и 
тагёсЬа1  аи  тотеп!;  <1е  1е  соттепсег.  ЕЬ  Ыеп  1е 

ргшсе  п^а  раз  ей  ип  тошеп!;  ̂ е  таиуа18е  Ьитеиг, 
1и1,  ди!  ез!;  з!  1трге8810ппаЫе,  аи  соп1}га1ге,  11  а 
ёЬе  соп1:еп1)  (1е  роиуо1г  ёуЦ^ег  сеие  ЪоисЬегхе,  (1оп1; 
11  (1еуа11}  рог1;ег  1а  гезропзаЫШе  е!;  1;ои1;  1е  1;етр8  (1е  1а 

ге1)га11;е,  ̂ и'^1  а  (11г1§ё  1ш-тёте,  пе  уои1ап1)  раззег 
^и^аVе€  1е  ̂ егшег  (1ез  зоИа1^8,  ди!  з'ез!)  1а1^е  ауес 
ип  юг(ке  еЬ  ипе  еxгсЫЬи.д^е  гетагдиаЫез,  11  а  ёЬё 

р1и8  ̂ а!  ди'П  п^а  затахз  ёЬё.  Се  дш  соп1:г1Ьиа11}  Ьеаи- 
сопр  а  за  Ъоппе  Ьитеиг,  с'ё1:а11;  Гёт1^гаМоп  (1е  ргёз 
(1е  7000  ̂ атШез  Ъи1§агез,  дие  по  аз  ргешопз  ауес 

роиг  1е8  заиуег  <1е  1а  1ётосИё  (1ез  Тагсз— !ёгос11:ё 

а  1адие11е  та1^гё  Шоп  шсгёйиШё,  з'а1  ё1;ё  оЫ1§ё 
(1э  сго1ге.  Без  ̂ ие  поиз  ауопз  дшШ  (1е8  (Ш{ёгеп1:8 
уШа^ез  Ьи1§агез  дие  по  аз  оссар1опя,  1е8  Тигсз  у 
8оп1;  геуепаз  еЬ  ехсер^ё  1ез  Метшее  аззег  ^еипез  роаг 
ип  Ьагет,  Из  оп1;  ЫИ  таш  Ъаззе  вот  ̂ оа!;  се  диЧ1  у 

ауаИ.  II  у  а  ип  уШа^е  (1апз  1едие1  з'е  8а1з  а11ё  (1и 
сатр  роаг  у  ргеп(1ге  (1а  ЫИ  еЬ  йез  1га11;«  да!  а  ёЬё 
ех^егтшё  (1е  1а  зог1}е.  А1огз,  (1ё8  дие  1е  ргшсе  ауа1Ь 

Ы^  зауо1г  аах  Ва1^агез  дае  сеах  да1  уои1а1еп1;  роа- 
уа1еп1}  ауес  Гагтёе  раззег  1е  ВапиЪе  еЬ  (1еуеп1г  зи- 
Зе18.  гиззез,  1;ои1^  1е  рауз  ее  8оа1ёуе  еЬ  1;оиз  ауес 
1еаг8  {етшез,  еп!ап^з,  сЬеуаих,  Ьё1:а11з  агг1уеп1  аа 

роп1},— та1з  сотте  11  ё1;а11)  1троз81Ые  (1е  1е8  ргеп(1ге 
1}оаз,  1е  ргшсе  а  ё1;ё  оЫщё  йе  ге^азег  а  сеах  да1  80п1} 
уепаз  1ез  йегп1ег,з  е1:  11  !а11а11:  уо1г  сотше  се1а  1е 

сЬа^гшаИ).  II  гесеуаН;  1юа1}ез  1е8  (1ёраШ1опз  да1  уе- 
па1еп1)  йе  сез  рааугез  ^епз,  11  сааза!^  ауес  сЬасап 

(1'еих,  1}ас11а11}  ̂ е  1еаг  ехрИдаег  Г1тро8з1Ы11^ё  (1е  1а 
сЬозе,  1еаг  ргорозаН;  (1е  раззег  запз  1еагз  с11аг1о1;з  е!; 
1еиг  Ьё1а11  е!  еп  зе  сЬаг^еап!  с1е  1еиг8  тоуепз  с1е  зиЬ- 
81з1}апсе  ]и8да'а  се  да'11з  агг1уа8зеп1;  еп  Ка881е,  рауапЬ 
йе  за  ргорге  Ьоаг8е  (1ез  уа1з8еаах  рагЫсаИёгз  роаг 
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1е8  1гап8рог1;ег,   еп  ип  то1>  !а18апЬ  ЬоиЬ  80п  ро881Ые 
роиг  {а1ге  с1е  Ыеп  а  сез  §еп8. 

«Оих,  сЬёге  1;ап1:е,  ]е  уои(1га18  Ыеп  ̂ ^1е  Уо1ге  рго- 

рЬёИе  86  гёаИзе.  Ьа  сЬозе  дие  ]'атЫ1:10ппе  1е  р1и&, 
е^Ь  (1'ё1:ге  Га1^е  {1е  сатр  (1'ип  Ьотте  сотте  1и1  ̂ ае 

]'а1те  еЬ  ̂ ие  з'езИте  с1и  р1и8  рго:^опс1  с1е  топ  соеиг. 
А(11еи,  сЬёге  еЬ  Ъоппе  Ь2и\Ье,  ]е  Ьа18е  уо8  та1п8»^). 

^)  Итакъ  я  буду  вамъ  говорить  о  прошломъ,  о  моихъ 
воспомпнан1яхъ  о  Силнстр1п.  Я  вид-Ьлъ  тамъ  столько  инте- 
реснаго,  поэтпческаго  и  трогательнаго,  что  время,  проведен- 

ное мною  тамъ,  никогда  не  изгладится  изъ  моей  памяти. 

Нашъ  лагерь  былъ  расположенъ  по  ту  сторону  Дуная,  то- 
есть  на  правомъ  берегу,  на  возвышенномъ  м'Ьст'Ь,  среди  пре- 
восходныхъ  садовъ,  принадлежащихъ  Мустаф'Ь  пашЬ,  губер- 

натору Сплистр1и,  Видъ  съ  этого  мЬста  не  только  велико- 
л-Ьпенъ,  но  для  всЬхъ  насъ  большой  важности.  Не  говоря 
уже  о  Дуна-Ь,  объ  его  островахъ  и  берегахъ,  изъ  которыхъ 
одни  были  заняты  нами,  друг1е  турками,  съ  этой  высоты 

были  видны  городъ,  кр-Ьпость,  мелк1е  форты  Силистрш  какъ 
на  ладони.  Слышны  были  пушечные  и  ружейные  выстр'Ьлы, 
не  иерестававш1е  ни  днемъ,  ни  ночью;  съ  помощью  зритель- 

ной трубы  можно  было  различать  турецкихъ  солдатъ.  Правда, 
что  это  странное  удовольств1е  —  смотр-Ьть,  какъ  люди  уби- 
ваютъ  другъ  друга,  но  т-Ьмъ  не  мен-Ье  всяк1й  вечеръ  и  всякое 
утро  я  садился  на  свою  новозку  и  ц-Ьлымп  часами  смотр-Ьлъ, 
и  это  д-Ьлалъ  не  я  одинъ.  Зр'Ьлиш;е  было  поистин-Ь  велико- 
л-Ьпно,  особенно  ночью.  По  ночамъ  обыкновенно  наши  сол- 

даты принимаются  за  траншейныя  работы  и  турки  бросаются 
на  нпхъ,  чтобы  пом-Ьшать  имъ,  п  тогда  надо  вид'Ьть  и  слы- 

шать эту  пальбу.  Первую  ночь,  которую  я  провелъ  въ  ла- 
гер-Ь,  этотъ  ужасный  шумъ  разбудплъ  и  напугалъ  меня:  я 
думалъ,  что  пошли  на  приступъ,  и  поскор'Ье  вел-Ьлъ  осЬдлать 
мою  лошадь,  но  т-Ь,  кто  провели  въ  лагер'Ь  уже  н'Ьсколько 
времени,  сказали  мн-Ь,  что  я  могу  быть  спокоенъ,  что  эта 
канонада  и  ружейная  пальба  вещь  обыкновенная  и  это  шутя 
называется  «Аллахъ».  Тогда  я  снова  легъ  спать,  но  не  будучи 
въ  состоянхп  заснуть,  я  забавлялся,  съ  часами  въ  рукахъ, 
считая  пушечные  удары,  и  я  насчиталъ  110  ударовъ  въ  ми- 

нуту. А  между  т-Ьмъ  вблизи  все  это  не  было  такъ  страшно, 
какъ   казалось.     Ночью,    когда   ничего   не   видно,   это   былъ 
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Среди  этихъ  сильныхъ  и  новьгхъ  ощущенш  Л.  Н. 
не  покидаетъ  и  своего  постояннаго  занят1я,  внутрен- 

ней работы  надъ  самимъ  собой;  работа  эта  отражает- 
ся въ  записяхъ  его  дневника. 

«7-го  110ЛЯ :  Скромности  у  меня  н'Ьтъ.     Вотъ  мой 

переводъ  пороха  и  тысячами  выстр'Ьловъ  убивали  самое  боль- 
шее десятка  три  съ  каждой  стороны. 

Позвольте  мн-Ь,  дорогая  тетенька,  дальше  въ  этомъ  пись- 
м'Ь  обращаться  къ  Николеньк-Ь,  такъ  какъ  я  заговорилъ  о 
подробностяхъ  войны,  я  хот'Ьлъ  бы  продолжать  это,  обра- 

щаясь къ  челов-Ьку,  который  бы  меня  понималъ  и  могъ  объ- 
яснить вамъ  то,  что  для  васъ  будетъ  не  ясно. 

И  такъ  это  было  обыкновеннымъ  представленхемъ,  ко- 
торое мы  вид-бли  каждый  день  и  въ  которомъ  я  принималъ 

иногда  участ1е,  когда  меня  посылали  съ  приказашями  въ 
траншеи.  Но  бывали  также  и  необыкновенныя  представле- 
шя,  какъ  то,  которое  было  наканун'Ь  приступа,  когда  была 
взорвана  мина  въ  240  пудовъ  пороха  подъ  однимъ  изъ  непр1- 
ятельскихъ  баст1оновъ.  Утромъ  этого  дня  князь  былъ  на 
траншеяхъ  со  всЬмъ  своимъ  штабомъ  (такъ  какъ  генералъ, 

при  которомъ  я  состою,  находился  въ  его  штаб'Ь,  то  и  я  тамъ 
былъ),  чтобы  д'Ьлать  окончательный  распоряжен1я  для  штур- 

ма сл'Ьдующаго  дня.  Планъ  штурма,  слпшкомъ  длинный, 
чтобы  я  могъ  зд'Ьсь  его  объяснить,  былъ  такъ  хорошо  со- 

став ленъ,  все  было  такъ  хорошо  предвид-Ьно,  что  никто  не 
сомн-Ьвался  въ  усп-Ьх-Ь.  По  поводу  этого  я  долженъ  вамъ 
сказать,  я  начинаю  восхищаться  княземъ  (впрочемъ,  стоитъ 
только  послушать,  что  говорятъ  о  немъ  офицеры  и  солдаты, 
я  не  только  никогда  не  слыхалъ  дурного  про  него,  но  его 
вообще  обожаютъ). 

Я  вид'Ьлъ  его  подъ  огнемъ  въ  первый  разъ  въ  это  утро. 
Надо  было  вид'Ьть  эту  немного  комичную  фигуру  высокаго 
роста,  руки  за  спиной,  фуражка  на  затылк-Ь,  въ  очкахъ,  съ 
говоромъ,  напоминающимъ  индюка.  Видно  было,  что  онъ 

такъ  былъ  занятъ  общимъ  ходомъ  д-Ьлъ,  что  пули  и  ядра  не 
существуютъ  для  него;  онъ  выставляетъ  себя  на  опасность 
съ  такой  простотой,  что  можно  подумать,  что  онъ  и  не  знаетъ 
о  ней,  и  невольно  боишься  за  него  больше,  ч-Ьмъ  за  себя.  И 
вм-Ьст-Ь  съ  т-Ьмъ  онъ  даетъ  приказан1я  съ  необыкновенной 
ясностью  и  точностью  и  въ  то  же  время  внимателенъ  со  вся- 
кимъ.  Это  большой  челов-Ькъ,  то-есть  челов'Ькъ  способный 
и  честный,  какъ  я  понимаю  это  слово,  челов'Ькъ,  который 
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большой  недостатокъ.  Что  я  такое?  Одияъ  изъ  четы- 
рехъ  сыыовен  отставного  подполковника,  оставшШся 

съ  7-л'Ьтняго  возраста  безъ  родителей  подъ  опекой 
женщинъ  и  постороннихъ,  не  получпвш1й  ни  св'Ьтскаго, 
ни    ученаго    образован1я    и   вышедш1п   на   волю    17-ти 

всю  жизнь  отдалъ  на  служен1е  родин-Ь  и  не  ради  тщеслав1я, 
а  ради  долга.  Я  вамъ  разскажу  одну  черту  его  характера, 
которая  связана  съ  истор1ей  штурма,  о  которомъ  я  началъ 

разскавывать.  Посл-Ь  об-Ьда  того  же  дня  взорвали  мину  и 
около  600  оруд1й  открыли  огонь  противъ  форта,  который 

хот'Ьли  взять,  и  этотъ  огонь  продолжался  всю  ночь.  Это  зр-Ь- 
лище  и  эти  чувства  никогда  не  забудешь.  Вечеромъ  со  всей 
своей  свитой  князь  снова  явился,  чтобы  залечь  въ  траншеи 
и  самому  руководить  штурмомъ,  который  долженъ  былъ  на- 

чаться въ  три  часа  ночи. 

Мы  были  всЬ  тамъ  же  и,  какъ  всегда  наканун-Ь  сражешя, . 
всЬ  мы  д-Ьлали  видъ,  что  о  сл-Ьдующемъ  дн-Ь  мы  не  думаемъ 
больше,  ч'Ьмъ  о  самомъ  обыкновенномъ,  и  у  всЬхъ,  яув'Ьренъ, 
въ  глубин-Ь  души  немного,  а,  можетъ  быть,  даже  очень,  сжи- 

малось сердце,  при  мысли  о  штурм-Ь.  Какъ  ты  знаешь,  Ни- 
коленька,  время,  предшествуюш;ее  Д'Ьлу,  —  самое  непр1ят- 
ное,  единственное,  когда  есть  время  бояться,  а  боязнь  —  одно 
изъ  самыхъ  непр1ятныхъ  ч^'^вствъ.  Къ  утру,  ч'Ьмъ  ближе 
подхоДилъ  р-Ьшительный  моментъ,  т'Ьмъ  меньше  становилось 
чувство  страха,  и  около  3-хъ  часовъ,  когда  мы  всЬ  ожидали 
увид-Ьть  букетъ  пуш;енныхъ  ракетъ,  что  было  сигналомъ 
атаки,  я  пришелъ  въ  такое  хорошее  настроеше,  что  если  бы 

пришли  и  сказали  мн-Ь,  что  штурма  не  будетъ,  мн-Ь  было  бы 
жалко.  И  вотъ  ровно  за  часъ  до  начала  штурма  прх-Ьзжаетъ 
адъютантъ  фельдмаршала  съ  приказан1емъ  снять  осаду  Си- 
листр1и.  Я  могу,  не  боясь  обмануться,  сказать,  что  это  из- 
в-Ьстхе  было  принято  всЬми:  солдатами,  офицерами  и  генера- 

лами, какъ  истинное  несчаст1е,  т'Ьмъ  бол-Ье,  что  знали  черезъ 
лазутчиковъ,  которые  часто  приходили  изъ  Силистр1и  и  съ 

которыми  мн-Ь  часто  приходилось  самому  разговаривать, 
знали,  что  когда  будетъ  взятъ  этотъ  фортъ,  въ  чемъ  никто 

не  сомн-Ьвался,  Силистр1я  не  могла  бы  держаться  бол-Ье 
2-хъ,  3-хъ  дней.  Не  правда  ли,  что  если  кому-нибудь  это 
изв'Ьстхе  могло  доставить  горе,  такъ  это  князю,  который  во 
всю  эту  кампан1ю,  стараясь  все  д-Ьлать  къ  лучшему,  въ  сре- 
дин'Ь  своей  д-Ьятельности  видитъ,  что  фельдмаршалъ  вм-Ьши- 
вается  въ  его  Д'Ьла,  чтобы  все  испортить.    Им-Ья  единственную 

255 



Л'Ьтъ ;  безъ  большого  состо.ян1я,  безъ  всякаго  обще- 
ственнаго  положен1я  и,  главное,  безъ  правилъ,  челов'Ькъ, 
разстроивш1й  своп  д^^ла  до  посл'Ьдней  крайности,  безъ 
ц^^ли  и  наслажден1я  проведш1й  лучш1е  годы  своей 
жизни ;   наконецъ,   изгнавш1Й  себя  на  Кавказъ,  чтобы 

возможность  загладить  этимъ  штурмомъ  прежн1я  неудачи, 

онъ  получаетъ  отм-Ьну  въ  моментъ  начала  этого  д'Ьла.  И  вотъ 
князь  ни  на  минуту  не  смутился,  онъ,  такой  впечатлитель- 

ный, напротивъ,  былъ  доволенъ,  что  могъ  изб^^жать  эту  рЬз- 
ню,  которая  лежала  бы  на  его  отв-Ьтственности  и  во  все  время 
отступленхя,  которымъ  онъ  руководилъ  самъ,  желая  уйти  съ 

посл'Ьднимъ  солдатомъ,  и  которое  было  произведено  въ  за- 
м'Ьчательномъ  порядк'Ь  п  точности  —  въ  этомъ  отступлен1и 
онъ  былт»  весел-Ье,  Ч'Ьмъ  когда-либо.  Что  много  сод-Ьйство- 
вало  его  хорошему  расположен1ю  духа  —  это  эмигращя  около 
семи  тысячъ  семействъ  болгаръ,  которыхъ  мы  взяли  съ  собой, 

чтобы  ихъ  спасти  отъ  зв-Ьрства  турокъ,  зв-Ьрства,  которому 
я,  несмотря  на  свою  недов-Ьрчпвость,  долженъ  былъ  пов-Ьрить. 
Какъ  только  мы  оставили  н-Ьсколько  болгарскихъ  деревень, 
который  занимали  раньше,  турки  пришли  туда  и,  исключая 
молодыхъ  женщинъ,  годныхъ  для  гарема,  уничтожили  все, 
что  тамъ  было.  Одна  деревня,  въ  которую  я  ходи.пъ  изъ 
лагеря  за  молокомъ  и  фруктами,  была  такимъ  образомъ 
разорена.  II  вотъ,  какъ  только  князь  далъ  знать  болгарамъ, 
что  кто  желаетъ  —  можетъ  перейти  съ  арм1ей  черезъ  Дунай 
и  стать  русскими  подданными,  весь  край  поднимается  и  всЬ 

съ  женами,  д-Ьтьми,  лошадьми,  скотиной  подъ'Ьзжаютъ  къ 
мосту.  Но  такъ  какъ  было  невозможно  взять  ихъ  всЬхъ, 

князь  былъ  принужденъ  отказать  нришедшимъ  посл']Ьдними, 
и  надо  было  вид-Ьть,  какъ  это  было  ему  тяжело.*  Онъ  принп- 
малъ  всЬ  депутац1и,  который  прпходилр!  отъ  этихъ  несчаст- 
ныхъ,  разговаривалъ  съ  каждой  изъ  нихъ,  старался  объяс- 

нить имъ  невозможность  этого,  предлагалъ  переправиться 
безъ  повозокъ  и  скотины,  беря  на  себя  заботу  объ  ихъ  про- 
питанхи,  пока  они  не  прх'Ьдутъ  въ  Росс1ю,  платя  изъ  соб- 
ственныхъ  средствъ  за  частныя  суда  для  ихъ  перевоза,  —  од- 
нимъсловомъ,  д-Ьлаявсе.что  возможно,  для  блага  этихъ  людей. 

Да,  дорогая  тетенька,  я  желалъ  бы  очень,  чтобы  ваше 
пророчество  сбылось.  О  чемъ  я  больше  всего  мечтаю,  это 
быть  адъютантомъ  такого  челов'Ька,  какъ  онъ,  котораго  я 
люблю  и  уважаю  отъ  всей  глубины  моего  сердца.  Прощайте, 

дорогая  и  добрая  тетенька,  ц'Ьлую  ваши  ручки. 
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б-Ьжать  отъ  дадговъ,  а  главное  —  привычекъ,  а  оттуда, 
придравш1йся  къ  какимъ-то  связямъ,  существовавшн^гъ 
между  его  отцомъ  и  команду ющпмъ  арм1ей,  перешед- 
ш1й  въ  дунайскую  армхю  26-ти  л-Ьгъ  прапорщикомъ 
почти  безъ  средствъ,  кром^  жалованья  (потому  что 

тЬ  средства,  который  у  него  есть,  онъ  долженъ  употре- 
блять на  уплату  оставшихся  долговъ),  безъ  покровите- 

лей, безъ  ум'Ьн1я  жить  въ  св'ЬтЬ,  безъ  знашя  служ- 
бы, безъ  практическихъ  способностей,  но  съ  огромнымъ 

самол1об1емъ.  Да,  вотъ  мое  общественное  положеше. 
Посмотримъ,  что  такое  моя  личность. 

«Я  дуренъ  собой,  неловокъ,  нечистоплотенъ  и  св'Ьт- 
ски  необразованъ.  Я  раздражителенъ,  скученъ  для 

др|угихъ,  нескроменъ,  нетерппмъ  (1п1о1ёгап1:)  и  стыд- 
ливъ  какъ  ребеяокъ.  Я  почти  нев'Ьжда.  Что  я  знаю, 
тому  я  выучился  кое-какъ,  самъ,  урывками,  безъ  связи, 
безъ  толку  и  то  такъ  мало.  Я  невоздержанъ,  нер'Ь- 
шителенъ,  непостояненъ,  глупо  тщеславенъ  и  пылокъ, 
какъ  всЬ  безхарактерные  люди.  Я  не  храбръ.  Я  не 

аккуратенъ  въ  жизни  и  такъ  л']^нивъ,  что  праздность 
сд'Ьлалась  для  меня  почти  неодолимой  привычкой. 

«Я  уменъ,  но  умъ  мой  еще  ни  на  чемъ  не  былъ 

основательно  испытанъ.  У  меня  н'Ьтъ  ни  ума  практи- 
ческаго,  ни  ума  св'Ьтскаго,  ни  ума  д-Ьлового. 

«Я  честенъ,  т. -е.  я  люблю  добро-,  сд-Ьлалъ  при- 
вычку любить  его ;  и  когда  отклоняюсь  отъ  него,  бы- 

ваю недоволенъ  собой  и  возвращаюсь  къ  нему  съ  удо- 
вольств1емъ,  но  есть  вещи,  который  я  люблю  больше 

добра  —  славу.  Я  такъ  честолюбивъ  и  такъ  мало  чув- 
ство это  было  удовлетворено,  что  часто,  боюсь,  я 

могу  выбрать  между  славой  и  доброд^^телью  —  первую, 
ежели  бы  мн^Ь  пришлось  выбирать  изъ  нихъ. 

«Да,  я  не  скроменъ,  оттого-то  я  гордъ  въ  самомъ 
себ'Ь,  а  стыдливъ  и  робокъ  въ  св'Ьт'Ь»!). 

^)  Архивъ  Историческаго  музея. 
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Порой  его  охватывало  йоэтичес1сое  настроенхе,  и 
онъ  набрасывалъ  художественныя  картинки. 

Онъ  остановился  по  Д'Ьлу  службы  въ  одномъ  ма- 
ленькомъ  румынскомъ  городк'Ь,  и  тамъ  вечеромъ  онъ 
испыталъ  чудное  настроен1е,  вылившееся  у  него  въ 
такой  записи  дневника: 

«По'Сл^Ь  об'Ьда  я  облокотился  на  балконъ  и  гля- 
д^^лъ  на  свой  любимый  фонарь,  который  такъ  славно 

св'Ьтитъ  сквозь  дерево.  Притомъ  же,  посл'Ь  н'Ьсколь- 
кихъ  грозовыхъ  тучъ,  которыя  проходили  и  мочили  ЯЫН'Ь 
землю,  осталась  одна  большая,  закрывавшая  всю  юж- 

ную часть  неба,  и  какая-то  пр1ятная  легкость  и  вла^к- 
нооть  въ  воздух'Ь.  Хозяйская  хорошенькая  дочка,  такъ 
же,  как'ъ  я,  лежала  въ  своемъ  окн^^,  облюкотившдсь 
на  локти.  По  улиц^Ь  прошл'а  шарманка,  и  когда  звуки 
добраго  стариннаго  вальса,  удаляясь  все  больше  и 

больше,  стихли  совершенно,  д'Ьвочка  до  глубины  души 
вздохнула,  приподнялась  и  быстро  отошла  отъ  окошка. 

Мн'Ь  стало  такъ  грустно-хорошо,  что  я  невольно  улыб- 
нулся и  долго  еш,е  смотр -Ьлъ  на  свой  фонарь,  св'Ьтъ 

котораго  заслоняли  иногда  качаемыя  в'Ьтромъ  в'Ьтви 
дерева,  на  дерево,  на  заборь,  на  небо^  и  все  это  мн'Ь 
казалось  еш,е  лучше,  ч']Ьмъ  прежде»  1). 

Неудачный  дунайсюй  походъ,  отступленхе  войска, 

скучная  штабная  жизнь  —  все  это  далеко  не  удовле- 
творяло Льва  Николаевича;  онъ  искалъ  бол'Ье  силь- 

ной д'Ьятельности,  болЬе  сильныхъ  ощу1цен1й  и  пере- 
просился въ  крымскую  арм1ю. 

20-го  шля,  посл^^  отступлен1я  изъ-подъ  Силистр1и, 
онъ  у^^жаетъ  въ  Крымъ.  Дорога  его  пролегаетт^ 

черезъ  города  Текучи,  Берладдъ,  Яссы,  Херсонъ,  Одес- 
су, Севастополь,  куда  онъ  прибьшаетъ  7-го  ноября 

1854  года.  По  дорог]^  онъ  хвор'а&гь  и  лежитъ  въ  боль- 
1ПИ1,1;,  ч-Ьмъ  и  объясняется  такой  долг1й  путь. 

^)  Тамъ  же. 
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По  прибьти  въ  Севастополь  оаъ  быль  прикомая- 
дированъ  къ  3-й  л'егкой  батарее  14-й  а.ртилл;ершской 
бригады. 

Зд'Ьсь  его  охватываетъ  такая  масса  новыхъ  впечат- 
л^Ьн^й,  что  онъ  самъ  не  скоро  можетъ  справиться  съ 

НИШ1  II,  наконецъ,  черезъ  дв'Ь  нед'Ьли,  20-го  ноября, 
пишетъ  брату  Серг'Ью : 

«Любезный  дргугъ  Сережа,  я,  \Бо'Гъ  знаетъ,  как-ъ 
виноватъ  лередъ  всЬми  вами  съ  самаго  начала  своего 

отъ'Ьзда,  и  отчего  это  случилось,  самъ  не  знаю;  то 
разс^Ьянн'ая  жизнь,  то  скучное  положен1е  и  располо- 
женхе,  то  война,  то  кто-нибудь  пом^^шаетъ.  и  т.  д.  и  т.  д. 
Гл1авная  же  причина  —  разсЬянначЯ  и  обильная  впе- 
чатл'Ьн1ями  жизнь.  Столько  я  переузналъ,  переиспы- 
талъ,  перечувствовалъ  въ  этотъ  годъ,  что  р'Ьшительно 
не  знаешь,  съ  чего  начать  описывать,  да  и  сум'Ьешь  ли 
описать,  к-акъ  хочется.  В'Ьдь  я  тетеньк^Ь  написалъ 
про  Силистрш,,  а  теб'Ь  и  Николеньк'Ь  я  "не  напишу  такъ, 
—  я  бы  хот'Ьлъ  вамъ  передать  такъ,  чтобы  вы  меня 
поняли,  какъ  я  хочу.  Теперь  Силистр1я  —  старая 
п^Ьснь,  теперь  Севастополь,  про  который,  я  думаю,  и  вы 
читаете  съ  замиран1емъ  сердца,  и  въ  которомъ  я  бы;гь 
4  дня  тому  назадъ.  Ну,  какъ  теб^^  разсказать  все,  что 

я  тамъ  вид'Ьлъ,  и  гд'Ь.  я  былъ,  и  что  д'Ьлалъ,  и  чтО'  гово- 
рятъ  лл'Ьнные  и  раненые  французы  и  англичане,  и 
больно  ли  имъ  и  очень  ли  больно,  и  как1е 
герои  наши  враги,  особенно  англичане.  Разсказывать 

это  все  будемъ  въ  Ясной  посл'Ь  или  въ  Пирогов'Ь';  а 
про  -многое  ты  отъ  меня  же  узнаешь  въ  печати.  Ка- 
кимъ  это  образомъ,  разскажу  посл'Ь,  теперь  же  дамъ 
теб^Ь  понятхе  о  томъ,  въ  какомъ  положен1и  наши  д'Ьла 
въ  Севастопол^^.  Городъ  осажденъ  съ  одной  стороны, 
съ  южной,  ва  которой  у  насъ  не  было  никакихъ 

укр'Ьплен1й,  когда  непрхятель  подошелъ  къ  нему.  Те- 
перь у  насъ  на  этой  сторон'Ь  болЬе  500  орудш  огром- 

наго  калибра  и  н^^сколько  рядовъ  земляныхъ  укр'Ьпле- 

17* 
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н1й,  р'Ьшительно  неприступныхъ.  Я  провелъ  нед1^лю 
въ  кр'Ьпости  и  до  посл1^дняго  дня  блудпл'ъ,  какъ  въ 
л''Ьсу,  между  этими  л'ябиринтами  батарей.  Непр1ятель 
уже  бол'Ье  трехъ  нед'Ьль  подошел'ъ  въ  одномъ  ш'Ьст'Ь 
на  80  саженъ  и  не  идетъ  впередъ ;  при  мал'Ьйшемъ 
движен1и  его  впередъ  его  засыпаютъ  градомъ  снаря- 

довъ.  ' 

«Духъ  !въ  войскахъ  выше  всякаго  описан1я.  Во 
времена  древней  Грец1и  не  было  столько  геройства. 

Корниловъ,  юбъ'Ьзжая  войска,  вм-Ьсто:  «здорово^  ре- 
бята!» .говорилъ :  «нужно  умирать,  ребята,  умрете?» 

и  войска  кричали :  «умремъ,  ваше  превосходительство, 

ура !»  И  это  былъ  не  эффектъ,  а  на  лид'Ь  каждаго  видно 
было,  что  не  шутя,  а  взаправду,  и  ужъ  22.000 

исполнили  это  об'Ьш,ан1е. 
«Раненый  солдатъ,  почти  умираюш,1й,  разсказывалъ 

мн'Ь,  какъ  они  брали  24-го  французскую  батарек>,  и  ихъ 
не  подкр|']Ьп1Или ;  юнъ  плакалъ  навзрыдъ.  Рота  моря- 
кювъ  чуть  не  взбунтовалась  за  то,  что  ихъ  хот'Ьли  см'Ь- 
нить  съ  батареи,  па  которой  они  простояли  30  дней: 
подъ  бомбами.  Солдаты  вырываютъ  трубки  изъ  бомбъ. 

Женш^ины  носятъ  воду  на  баст1оны  для  солдатъ.  Мно- 
г1я  убиты  и  ранены.  Свяш^енники  съ  крестами  ходятъ 

на  баст1оны  и  подъ  огнемъ  читаютъ  молитвы.  Въ  од- 

ной бригад-Ь,  24-го,  было  160  челов-Ькъ,  которые  ра- 
неные не  вышли  изъ  фронта.  Чудное  время!  Те- 
перь, впрочемъ,  посл1^  24-го,  мы  поуспокоились,  — 

въ  Севастопол'Ь  стало  прекрасно.  Непр1ятель  почти  не 
стр'Ьляетъ,  и  всЬ  уб^[1ждены,  что  онъ  не  возьметъ  го- 

рода, и  это,  дМствительно,  невозможно.  Есть  три 

пр'едполож1ен1я :  или  онъ  дойдеть  на  пр^цступъ,  или  зани- 

маетъ  насъ  фальшивыми  работами,  или  укр'Ьпляется, 
чтобы  зимовать.  Первое  мен1зе,  а  второе  бол'Ье  всего 
в1^роятно.  Мн'Ь  не  удалось  ни  одного  раза  быть  въ 
д'Ьл'Ь ;  ню  я  благодарю  Бога  за  то,  что  я  вид^Ьлъ  этихъ 
людей  и  живу  въ  это  сшвное  время.    Бомбардирован1е 
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5-го  числа  остается  самымъ  блестящилп^,  сл'авнымъ 
подвигомъ  не  тольюо  въ  русской,  но  и  во  всем1рной  исто- 

р1и.  Бол'Ье  1500  оруд1Й  два  дня  д-Ьйствов^али  по  городу 
и  не  только  не  дали  сдаться  ему,  но  не  заставили  замол- 

ча^ть  и  1/200  нашихъ  батарей.  Ежели,  какъ  мн'Ь  ка- 
жется, въ  Росс1и  невыгодно  смотрятъ  на  эту  кампан1ю, 

то  потомство  поставить  ее  выше  всЬхъ  другихъ ;  не 
забудь,  что  мы  съ  равными,  даже  меньшими  силами,  съ 
одними  штыками  и  съ  худшими  войсками  въ  русской 

арм1и  (какъ  6-й  'корпусъ)  деремся  съ  непр1ятелёмъ  мно- 
гочисленн'Ьйшимъ  п  им^§юп;ийгь  флотъ,  вооруженнымъ 
3000  оруд1ями,  отлично  вооруженнымъ  штуцерами  и  съ 

лучшими  его  войсками.  Ужъ  я  не  говорю  о  преимуще- 

ств'Ь  его  генераловъ. 
«Только  наше  войско  можеть  стоять  и  поб-Ьждать 

(мы  еще  поб^^димъ,  въ  это^^ъ  я  уб'Ьжденъ)  при  такихъ 
услов1Яхъ.  Надо  вид'Ьть  штЬнныхъ  французовъ  и  англи- 
чанъ  (особенно  посл'Ьднихъ) :  это  молодецъ  къ  молодцу, 
именно  морально  и  физически,  народъ  бравый. 
Казаки  говорятъ,  что  даже  рубить  жалко ;  и  рядомъ  съ 

ними  надо  вид^^ть  нашего  какого-нибудь  егеря :  малень- 
к1й,  вшивый,  сморщенный  какой-то. 
«  «Теперь  разскажу,  какимъ  образомъ  ты  въ  печати 

будешь  отъ  меня  же  узнавать  о  подвигахъ  этихъ  вши- 
выхъ  и  сморщенныхъ  героевъ.  Въ  нашемъ  артиллер1й- 
скомъ  штаб'Ь,  состоящемъ,  какъ,  кажется,  я  писалъ 
вамъ,  изъ  людей  очень  хорошихъ  и  порядочныхъ,  роди- 

лась мысль  издавать  военный  журналъ,  съ  ц'Ьлью  под- 
держивать хорош1й  духъ  въ  войск'Ь,  журналъ  дешевый 

(по  3  р.)  и  популярный,  чтобы  его  читали  солдаты.  Мы 
написали  проектъ  журнала  и  представили  его  князю. 
Ему  очень  понравилась  эта  мысль,  и  онъ  представилъ 

проектъ  и  пробный  листокъ,  который  мы  тоже  соста- 

вили, на  разр'Ьшенхе  Государ1Я.  Деньги  на  издан1е  аван- 
сируемъ  я  и  Стольшинъ.  Я  избранъ  редакторомъ  вм'Ь- 
ст'Ь   съ   однимъ   господиномъ   Константиновымъ,    кото- 
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рый  издавалъ  «Кавказъ»  и  челов^Ькъ  опытный  въ  этомъ 

Д'Ьл'Ь.  Въ  журналгЬ  будутъ  пом'Ьщаться  описашя  сра- 
жен1й,  не  ташя  сух1я  и  лживыя,  какъ  въ  другихъ  жур- 
налахъ.  Подвиги  храбрости,  б1ограф1и  и  некрологи 
хорошихъ  людей  и  преимущественно  изъ  темненышхъ ; 

военные  разсказы,  солдатск1я  п'Ьсни,  популярный  ста- 
тьи объ  инженерномъ  и  артиллер1йскомъ  искусств'^  и 

т.  д.  Штука  эта  мн'Ь  очень  нравится :  во-первыхъ,  я 
люблю  это  занятхе,  а  во-вторыхъ,  над^Ьюсь,  что  жур- 
налъ  будетъ  полезный  и  не  совс'Ьмъ  скверный.  —  Все 
это  еще  предположен1я  до  т'Ьхъ  поръ,  пока  не  узнаемъ 
отв'Ьта  Государя,  а  я,  признаюсь,  боюсь  за  него :  въ 
пробномъ  листк'Ь,  который  посланъ  въ  Петербургъ,  мы 
неосторожно  пом^^стилп  дв-Ь  статьи,  одна  моя,  другая 
Ростовцева,  не  совсЬмъ  православны  я.  Для  этой 

же  штуки  мн']^  нужно  1500  р.,  которые  лежатъ  въ 
пр1иказ"Ь  и  которые  я  просилъ  Валерьяна.^)  прислать 
мн'Ь.  Такъ  какъ  я  уже  проболтался  теб'Ь  объ  этомъ, 
то  передай  и  ему. 

«Я,  слава  Богу,  здоровъ,  живу  весел'о  и  пр1ятно 
съ  т'Ьхъ  самыхъ  поръ,  какъ  пришелъ  изъ-за  границы. 
Вообще  все  мое  пребыван1е  въ  арм1и  разд^^ляется  на 

два  пер10да :  за  границей  скверный,  —  я  былъ  п:  боленъ» 
и  б'Ьденъ,  и  одинокъ,  —  въ  границахъ  пр1ятный:  я 
здоровъ,  им^^ю  хорошихъ  пр1ятелей,  но  все-таки  б'Ьденъ, 
деньги  такъ  и  л^Ьзутъ. 

«Писать  не  пишу,  но  зато  испытываю,  какъ  меня 
дразнитъ  тетенька.  Одно  безпокоитъ  меня :  я  четвер- 

тый годъ  живу  безъ  женскаго  общества,  я  могу  совсЬмъ 
загруб^^ть  и  не  быть  способнымъ  къ  семейной  жизни, 
которую  я  такъ  люблю. 

«Прощай  же,  Богъ  знаетъ,  когда  мы  увидимся, 
еж1ели  вы  съ  Николенькой  не  взд!ума1ете  оть1Ьзжимъ  по- 
лемъ  завернуть  какъ-нибудь  изъ  Тамбова  въ  главную 
квартиру». 

^)  Мужъ  сестры  Л.  Н — ча. 
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я  привелъ  ц'Ьлиюомъ  это  зам'Ьчате.тъное  письмо, 
показывающее,  какъ  молодъ  душою  был'ь  въ  то  время 
Л.  Н — яъ,  какъ  онъ  быль  способеяъ  увлекаться  и  какъ 
это  увлечен1е  затемняло  ему  ясное  представлен1е  о 

вс€мъ  совершавшемся  вокругъ  него.  Т'Ьмъ  съ  боль- 
шей силой  выступаютъ  на  этомъ  фон'Ь  проблески  яснаго 

оознан1я  и  пророческаго  вдохновен1я. 

Очевидно,  что,  несмотря  на  силу  вн'1^шнихъ  впвчат- 
л"Ьшй,  они  не  заполняли  собою  всей  души  Льва  Нико- 

лаевича, и  въ  уединен1п,  за  ппсанхемъ  своего  дневника, 

быть  можетъ  въ  блиндаж'Ь  4-го  бастхона,  онъ  оставался 
т-Ьмъ  же  ищущимъ  и  стремящимся  къ  идеалу,  какимъ 
былъ  всегда  и  есть  теперь. 

Тогдашнее  душевное  настроенхе  его  вылилось  въ 

поэтическую  форму  и  записано  въ  дневштк'Ь : 

«Когда  же,  когда,  наконецъ,  перестану 

Безъ  ц-Ьлп  и  страсти  свой  в-Ькъ  проводить, 
*  И  въ  сердц-Ь  глубокую  чувствовать  рану, 

И  средства  не  знать,  какъ  ее  заживить? 

Кто  сд'Ьлалъ  ту  рану?  лишь  в-Ьдаетъ  Богъ, 
Но  мучитъ  меня  отъ  рожденья 
Грядущей  ничтожности  горьшй  залогъ, 

Томящая  грусть  и  сомн-Ьнья». 

23-го  ноябр^я  ОНЪ   перб'Ьзжаетъ   въ   Симферополь. 
6-го  января  1855  года  онъ  готшетъ  тетушк^^  Т.  А. 

успокоительное  письмо : 

«^е  п'а!  раз  рпз  раг1;  аих  (1еих  8ап§1ап1;е8  Ьа- 
1;а111е8  ди!  оп1;  ей  Иеа  еп  Сг1тёе,  шахз  Уз.1  ёЬе  а  ЗёЪа- 

81;оро1  ЬопЬ  д^е  &тЬе  аргёз  се11е  йи.24:  еЬ  з'у  а!  райзё  ип 
то1з.  Оп  пе  зе  Ъз,Ь  р1и8  ей  газе  сатрапе  а  саизе 
(1е  РЫтег  дш  ез!;  ех1;гаог(1ша1гетеп1}  п^оигеих,  зиг- 
1юд1}  а  ргёзеп!;;  та1з  1е  81ё^е  (1иге  1;ои]011Г8.  ̂ ае11е 
зега  Пззие  (1е  се1:1:е  сатра^пе,  В1еи  зеа!  1е  заИ;; 
та18  йапз  ктз  1е8  саз  1а  сатра^пе  (1е  Сг1шёе,  (1е 

ташёге  ои  (1'аи^ге,  (1о11}  йп1г  йапз  3  оа  4  тохз. 
Ма18  11ё1а8!  1а  йп  де  1а  сатра^пе  (1е  Сг1тёе  пе-  уеи1: 
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раз  (11ге  1а  :^1п  (1е  1а  ̂ иегге,  11  рагаИ;  аи  соп1га1ге 

^и'е11е  (1игега  Ыеп  1оп§1;етр8.  1'ауа18  раг1ё  (1ап8  тев 
ГеШез  а  Зег^е  еЬ  а  Уа18г1еп  ]е  сго1з,  ̂ 'ипе  оссира- 
1;1оп  дие  з'а\'а13  еп  уие  е!:  ̂ и!  те  зоигга!!;  Ъеаи- 
соир,  а  ргёзеп!;  дие  1а  сЬозе  ез1;  (Зёс1(1ёе,  ]е  ра18  1е 

<11ге.  ̂ 'аVа^8  Г1(1ёе  (1е  !оп(1ег  ип  зоигпа!  шИИахге. 
Се  рго]е1;  аидие1  з'а!  1;гауаИ1ё  ауес  1е  сопсоигз  де 
Ьеаисоир  (1е  ̂ епз  ̂ гёз  (ИзМп^иёз  ЫЬ  арргоиуё  раг  1е 
ргшсе  еЬ  епуоуё  а  1а  (1ёс1зюп  (1е  за  Мазе81:ё,  тахз 

сотте  сЬег  поиз  оп  1п1;г1^ие  'сопХ,те  Ьо\11,  11  з'ез!) 
"Ьгоиуё  (1ез  ̂ епз  ди!  сга1^па1еп1:  1а  сопсштепсе  (1е 
се  зоигпа1  е!;  ршз  реа1}-ё1;ае  дие  Г1(1ёе  (1е  се  зоигпа! 

п'ё1;а11:  раз  (1апз  1е8  уиез  йи  §оиуегпетеп1^Гетре- геиг  а  ге^изё. 

«Сейе  (1ёсоп111;иге,  зе  уоиз  Гауоае,  т'а  1з.И  ипе 
реше  ш!1ше  еЬ  а  Ьеаисоир  сЬап^ё  тез  р1апз.  81 
Б1еи  уеи!;  дие  1а  сатра^пе  (1е  Сптёе  ̂ шхззе  Ыеп  е! 
81  3©  пе  гесо18  раз  ипе  р1асе,  ̂ опЬ  з^  ̂ о^з  соп^еггЬ 

еЬ  ди'11  п'у  а11;  раз  (1е  ̂ иегге  еп  Киззхе,  з©^  дшиега! 
Гагтёе  роиг  аИэг  а  Рё1;еГйЪоиг^  а  1  асас1ёт1е  тШШге. 

Се  р1ап  т'ез!:  уепи  1^  рагсе  дие  з©  Уои(1га18  пе^  раз 
аЬап(1оппег  1а  И1;1;ёга1:иге  (1оп1:  11  т'ез!;  1троз81Ые  (1е 
т'оссирег  (1ап8  се^е  у1е  (1е  сатр,  еЬ2^  рагсе  ди'И  те 
рага11^  дие  ̂ е .  соттепсе  а  (1еуеп1г  атЫ1;1еих,  раз 
атЪ11:1еих,  та18  ]е  уои(1га18  1а1ге  (1и  Ыеп  еЬ  роиг 

1е  Ыге  1Иаи1:  ё1}ге  р1из  "^и'ип  подпоручпкъ,  3°  рагсе 
дие  з©  Уоиз  уегга!  1;оиз  е1:  1)оиз  тез  атхз.  К1со1а8 

т'ёсгИ  дие  Тоиг^иёше^!  а  ЫЬ  1а  соппа188апсе  (1е 
Маг1е;  зе  зш8  епсЬап1;ё  (1е  се1а,  з1  уоиз  1е  уоуег  сЬег 

еих,  (111}ез  а  Уагшка  дие  зе  1а  сЬаг^е  (1'етЪга8зег  (1е 
та  раг1;  е!;  ̂ е  1и1  (11ге  дие  дио1дие  з©  пе  1е  соппа1ззе 

дие  раг  есгН,  з'з-игахз  еа  ипе  диап1;11:ё  (1е  сЬозез  а  1и1 
(11ге»  1). 

^)  Я  не  принималъ  учаспя  въ  двухъ  кровавыхъ  сраже- 
шяхъ,  бывшихъ  въ  Крыму,  но  я  былъ  въ  Севастопол'Ь  тот- 
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Посл'Ьдующая  жизнь  прекрасно  передана  Львомъ 
Николаевичемъ  въ  письм'Ь  къ  брату,  написанномъ  уже 
въ  ма'Ь  1855  года,  гд^^  онъ  даетъ  хронол'огическ1н 
перечень  фактовъ  своей  военной  жизни  за  посл'Ьднюю 
зиму  54 — 55  года. 

часъ  посл-Ь  сражен1я  24  и  провелъ  тамъ  м^Ьсяцъ.  Больше  не 
дерутся  въ  открытомъ  пол'Ь  по  причин-Ь  зимы,  которая  очень 
сурова,  особенно  теперь,  но  осада  продолжается.  Каковъ 
будетъ  исходъ  этой  войны,  одпнъ  Богъ  знаетъ,  но,  во  всякомъ 

случа-Ь,  Крымская  кампан1я  должна  кончиться  такъ  или 
иначе  черезъ  3  или  4  м-Ьсяца.  Но  увы!  конецъ  Крымской 
кампаши  не  означаетъ  конца  войны;  напротивъ,  кажется, 
что  она  затянется  надолго. 

Я  говорилъ  въ  моихъ  письмахъ  къ  Сереж-Ь  и,  кажется, 
ВаV^ерьяну  объ  одномъ  занятхи,  которое  у  меня  было  въ  виду 

и  которое  мн-Ь  очень  улыбалось;  теперь,  когда  это  уже  д'Ьло 
р-Ьшеное,  я  могу  сказать.  У  меня  была  мысль  создать  воен- 

ный журналъ.  Этотъ  проектъ,  надъ  которымъ  я  работалъ  въ 

сотрудничеств-Ь  со  многими  выдающимися  людьми,  быль 
одобренъ  княземъ  и  былъ  посланъ  на  усмотр'Ьше  Его  Вели- 

чества; но  такъ  какъ  у  насъ  противъ  всего  интригуютъ,  на- 
шлись люди,  которые  побоялись  конкуренц1и  этого  журнала; 

быть  можетъ,  также  идея  этого  журнала  не  была  въ  видахъ 
правительства,  —  и  государь  отказалъ. 

Эта  неудача,  признаюсь  вамъ,  мн-Ь  доставила  большое 
горе  и  много  изм-Ьнила  мои  планы.  Если,  Богъ  дастъ,  Крым- 

ская кампашя  хорошо  окончится  и  если  я  не  получу  м-Ьста, 
которымъ  бы  я  былъ  доволенъ,  и  если  не  будетъ  войны  въ 

Росс1и,  я  покидаю  арм1ю  и  -Ьду  въ  Петербургъ  въ  военную 
академ1ю.  Этотъ  планъ  пришелъ  мн-Ь  въ  голову,  во-первыхъ, 
потому  что  я  бы  не  хот-Ьлъ  бросить  литературу,  которою  мн'Ь 
невозможно  заниматься  въ  этой  лагерной  жизни,  во-вторыхъ, 
потому,  что  МН'Ь  кажется,  что  я  становлюсь  тщеславенъ,  не 
то  что  тщеславенъ,  но  мн'Ь  хочется  д'Ьлать  хорошее,  а  для 
этого  надо  быть  больше  ч-Ьмъ  подпоручикомъ.  Въ-третьихъ, 
потому,  что  тогда  я  увижу  всЬхъ  васъ  и  вс^Ьxъ  моихъ  друзей. 
Николенька  пишетъ  мн'Ь,  что  Тургеневъ  познакомился  съ 
Машенькой,  —  я  отъ  этого  въ  восторг'Ь;  если  вы  его  увидите 
у  нихъ,  скажите  Вареньк-Ь,  что  поручаю  ей  обнять  его  отъ 
меня  и  сказать  ему,  что  хотя  я  его  знаю  только  по  его  пи- 
саньямъ,  у  меня  было  бы  многое,  что  ему  сказать. 
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«Хотя  ты,  в'Ьрно,  зиаешь  черезъ  нашихъ,  гд-Ь  м 
чта  я  д'Ьл'алъ,  повторяю  теб^Ь  свои  похожден1я  съ  Киши- 

нева, т'Ьмъ  бол'Ье,  что,  можетъ  быть,  для  тебя  будетъ 
интересно  же,  какъ  я  ихъ  разсказываю,  и  поэтому  ты 

узнаешь,  въ  какой  я  фаз'Ь  нахожусь  —  такъ  какъ 
ужъ,  видно,  моя  судьба  всегда  находится  въ  какой- 
нибудь  фаз^Ь.  Изъ  Кишинева  1-го  ноября  я  просился 
въ  Крымъ  отчасти  для  того,  чтобы  вид'Ьть  эту  войну, 
отчасти  для  того,  чтобы  вырваться  изъ  штаба  Серж- 
путовскаго,  который  мн'Ь  не  нравился,  д,  больше  всего 
изъ  патр1отизма,  который  въ  то  время,  признаюсь,  силь- 

но напалъ  на  меня.  Я  никуда  не  просился,  а  предо- 
ставилъ  начальству  распоряжаться  моей  судьбой.  Въ 

Крыму  прикомандировали  къ  батаре'Ь  въ  самый  Севасто- 
поль, гд^  я  пробылъ  м-Ьсяцъ  весьма  пр1ятно,  въ  кругу 

простыхъ,  добрыхъ  товариш,ей,  которые  бываютъ  осо- 
бенно хороши  во  время  настоящей  войны  и  опасности. 

Въ  декабр^^  нашу  батарею  отвели  къ  Симферополю,  и 

тамъ  я  прожилъ  Х^/о  м'Ьсяца  въ  удобномъ  пом"Ьш,ичьемъ 
дом'Ь,  'Ьздилъ  въ  Симферополь  танцовать  и  играть  на 
фортеп1ано  съ  барышнями  и  охотиться  на  Чатырдаг^^  съ 

чиновниками  за  дикими  козами.  Въ  январ'Ь  опять  была 
тасовка  офицеровъ,  и  меня  перевели  въ  батарею,  кото- 

рая стояла  лагеремъ  въ  10  верстахъ  отъ  Севастополя 

на  Бельбек-Ь.  Тамъ  ]'а1  Ы1 1а  соппахззапсе  (1е  1а  теге 
(1е  Кузьма  1)  —  самый  гадк1Й  кружокъ  офицеровъ  въ 
батаре'Ь,  командиръ,  хотя  и  доброе,  но  сильное  и  гру- 

бое создан1е,  никакихъ  удобствъ,  хол'одъ  въ  землян- 
кахъ.  Ни  юдной  книги,  ни  одного  челов'Ька,  съ  кото- 
рымъ  бы  можно  поговорить,  и  тутъ-то  я  получилъ  1500 
рублей  на  журналъ,  который  уже  былъ  отказанъ,  и 

тутъ-то  я  проигралъ  2500  рублей  и  т-Ьмъ  доказалъ 
всему   М1ру ,   что  я  все-таки  п  у  с  т  я  ш  н  ы  и  м  а  л'  ы  й  , 

^)  Я  познакомился  съ  матерью  Кузьмы  (Кузькиной  ма- 
терью). 
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хотя  предыдущ1я  обстоятельства  и  могутъ  быть  при- 
няты сотте  с1гсоп81апсе8  аиёпиап1;ез^),  все-таки 

очень,  очень  скверно.  Въ  март-Ь  стал'о  тепл-Ье,  и  лр1'Ь- 
хал'ъ  въ  батарею  милый,  отличн^^йш^й  челов'Ькъ  Бре- 
невск1й;  я  'стал'ъ  опоминаться,  а  1-го  апр^Ьля  батарея 
во  время  "самаго  бомбардирован1я  пошла  въ  Севасто- 

поль, и  я  €Овс^^мъ  опомнился.  Тамъ  до  15  мая,  хотя 

и  въ  серьезной  опасности,  т.-е.  по  4  дня  черезъ  8  дежур- 
нымъ  на  •батаре'Ь  4-го  бастхона,  но  весна  и  погода 
отличныя;  впечатл'Ьн1й  и  народа  пропасть,  всЬ  удоб- 

ства жизни,  и  насъ  собрался  прекрасный  кружокъ 

порядочныхъ  людей,  такъ  что  эти  полтора  м'Ьсяца 
останутся  однимъ  изъ  самыхъ  моихъ  пр1ятньгхъ  воспо- 
минан1й.  15-го  мая  Горчакову  или  начальнику  артил- 
лерш  вздумалось  поручить  ■мн'Ь  сформировать  и  коман- 

довать горнымъ  взводомъ  -въ  Белъбек'Ь  —  20  верстъ 
отъ  Севастополя,  ч'Ьмъ  я  чрезвычайно  до  сихъ  поръ 
доволенъ  во  многихъ  отношенхяхъ^).  Вотъ  теб'Ь  об- 

щее описанхе ;  въ  сл"Ьдующемъ  письм'Ь  напишу  подроб- 
н'Ье  о  настояш,емъ». 

Къ  этому  краткому  описан1ю  мы  можемъ  прибавить, 

что  шуточный  тонъ  письма  не  соотв'Ьтствуетъ  Т'Ьмъ 
серъезнымъ  мысл:ямъ  и  чувствамъ,  который  волновали 
Льва  Николаевича  за  это  время. 

Въ  его  дневник-Ь  отъ  5-го  марта  1855  года  записано 
сл^^дуюп1,ее  пророчество  о  -самомъ  себ-Ь : 

«Разговоръ  о  божеств-Ь  и  в'Ьр'Ь  навелъ  меня  на 
великую,  громадную  мысль,  осуществлешю  которой  я 
чувствую  себя  способнымъ   посвятить   жизнь.     Мысль 

^)  Какъ  смягчающ1я  вину  обстоятельства. 
2)  Этотъ  переводъ  Л.  Н — ча  на  Бельбекъ  былъ  произ- 

веденъ  по  распоряжешю  государя  Александра  II,  прочитав- 
шаго  въ  корректур-Ь  разсказъ  Л.  Н — ча  «Севастополь  въ 
декабр-Ь  1854  г.»  Разсказъ  этотъ  произвелъ  сильное  впечат- 
л-Ьше  на  государя,  и  онъ  приказалъ  беречь  молодого  офицера 
и  удалить  его  изъ  опаснаго  м-Ьста.  Прим.  П.  Б. 
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эта  —  ю€нован1е  новой  религш,  соотв'Ьтствующей  раз- 
вит1ю  чел!ов'Ьчеств,а,  релппи  Христа,  но  очищенной  отъ 
в-Ьры  и  таинственности,  религш  практической,  не  об'Ь- 
щающей  будущее  блаженство,  но  дающей  блаженство 

н1а  земл'Ь.  Привести  эту  мысль  въ  исполнеше,  я  пони- 
жаю, что  могутъ  только  покол'Ьн1я,  сознательно  рабо- 

тающ1я  къ  этой  ц'Ьлй.  Одно  покол'Ьн1е  будетъ  зав'Ьщать 
мысль  эту  сл'Ьдующему,  и  ког;1;а-нибудь  фан'атизмъ  или 
разумъ  приведутъ  ее  въ  исполнен1е.  Д^^йствовать  со- 

знательно къ  соединенш  людей  релипей  —  вотъ 
основан1е  мысли,    которая,    над'Ьюсь,    увлечетъ   меня». 

Конечно,  челов'Ьку,  написавшему  эти  строки  пять- 
десятъ  л"Ьтъ  тому  назадъ  и  впосл-Ьдств1и  съ  такою 
сил'ою  и  твердостью  положившему  основан1е  для  осу- 

1цествлен1я  этой  'Идеи,  —  такому  челов^^ку  было  м'Ьсто 
не  въ  'артил'лерш. 

Онъ  это  смутно  чувствовалъ,  и  въ  его  запискахъ 
время  отъ  времени  прорывается  сознан1е  того,  что 
онъ  созданъ  не  для  военной,  а  для  литературной 
карьеры. 

И  онъ  все  это  время  не  осгавляеть  своей  литера- 

турной Д'Ьятельности. 
Еще  по  дорог'Ь  изъ  Румын1и  въ  Севастополь  онъ 

кончаетъ  «Рубку  'Л'1^са»,  загЬмъ  еще  въ  Севастопол'Ь 
начинаетъ  писать  «Юность»  и  пишетъ  севастополъск1е 

разсказы. 

Оъ  11  по  14  апр^^ля  онъ  проводитъ  на  4-мъ  ба- 
стюн-Ь.  Сознаше  опасности  вызываетъ  въ  немъ  подъ- 
■емъ  духа,  и  онъ  обращается  къ  Богу  съ  такой  моли- 

твой: «Боже,  благодарю  Тебя)за  Твое  постоянное  покро- 
вительство мн^^.  ̂   Какъ  в'Ьрно  ведешь  Ты  меня  къ  добру. 

II  какимъ  бы  я  былъ  ничтожнымъ  создан1елгь,  ежели 

бы  Ты  оставилъ  меня!  Не  остави  меня.  Боже,  напут- 
ствуй меня,  и  не  для  удовлетворен1я  моихъ  ничтожныхъ 

стремлен1й,  а  для  достижен1я  вЬчной  и  великой,  не- 
в'Ь домой,   не  сознаваемой  мною  ц15.ли  быт1я». 
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4-го  августа  1855  года  Левъ  Николаевпчъ  принп- 
малъ,  хотя  II  косвенное,  участ1е  въ  сраженш  прп  Чер- 

ной р'Ьчк'Ь.  Онъ  сп^^шIIТъ  успокоить  своихъ  родныхъ 
II  въ  писыгЬ  кгь  брату  оть  7-го  августа  1855  года,  ме- 

жду прочшгъ,  шшють : 

«Пишу  теб^  н-Ьсколъко  строк*ъ,  чтобы  успокоить 
5а  себя  по  случаю  сражен1я  4-го,  въ  которомъ  я  былъ 

и  остался  ц'Ь.ть ;  впрочемъ,  я  ничего  не  д'Ьлалъ,  потому 
что   моей   горной   артиллерш   не  пришлось   стр'Ьлять». 

Въ  то  же  время,  какъ  видно  изъ  переписки  Л. 
Н — ча  съ  Некрасовымъ,  онъ  слЬдилъ  за  русской  лите- 

ратурой и  д'Ьятельно  поддержпвалъ  редакц1ю  «Совре- 
менника», собирая  въ  Севастопол'Ь  кружокъ  сотруд- 

никовъ.  Вотъ  что  онъ  пишетъ  Некрасову  30  апр'Ьля 
1855  г.  изъ  Севастополя: 

«Милостивый  государь,  Николай  АлексЬевичъ ! 

«Вы  уже  должны  были  получить  статью  мою :  «Се- 
вастополь въ  декаор'Ь»  и  об'Ь1дан1е  статьи  Столыпина. 

Вотъ  она.  Несмотря  на  дикую  ор0ограф1ю  этой  руко- 
писи, которую  вы  уже  сами  распорядитесь  исправить, 

ежели  она  будетъ  напечатана  безъ  цензурныхъ  выр-Ь- 
зокъ,  чего  старался  всЬмп  силами  изб-Ьжать  авторъ. 
Вы  согласитесь,  я  над-Ьюсь,  что  статей  такихъ  воея- 
ныхъ  или  очень  мало  или  вовсе  не  печатается  у  насъ, 
къ  несчастью.  Можеть  быть,  съ  этш1ъ  же  куръеромъ 
пошлется  статья  Сакена,  о  которой  ничего  не  говорю 

и  которую,  над'Ьюсь,  вы  не  напечатаете.  Поправки  въ 
статыЬ  Столъппша  сд'Ьланы  черными  черн1ыамп  Хру- 
левымъ  .л'1Ьвой  рукой,  потому  что  лравая  ранена.  Столы- 
пинъ  просить  пом'Ьстить  ихъ  въ  выноскахъ.  Пожал уй- 
ства,  если  можно,  пом-Ьстите  какъ  мою,  такъ  и  столы- 

пинскую въ  .1Юльской  книжк'Ь.  Теперь  мы  всЬ  собра- 
лись, и  литературное  общ,ество  падшаго  журнала  начи- 

наетъ  организоваться,  и,  какъ  я  вамъ  писа.1Ъ,  ежем'Ь- 
сячно  вы  будете  ползать  отъ  меня  2,  Э  или  4  статьи 
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оовременнаго  военнаго  содержан1я.  Лучшхе  два  сотруд- 
ника, Бакушшъ  п  Ростовцевъ,  еще  не  усп-Ьдм  кончить 

свюихъ  статей.  Будьте  такъ  добры,  отв'Ьчайте  мн^]^  и 
пишите  вообще  съ  этимъ  курьеромъ,  адъютантомъ  Гор- 

чакова, и  съ  будущими,  которые  безпрестанно  снують 
отъ  в;асъ  .и  сюда»  1) . 

15-го  1юня  онъ  получилъ  въ  Бахчисара^Ь  письмо 
отъ  Панаева  и  книжку  «Современника»  съ  напечатан- 
нымъ  разсказомъ :  .«Сев1астополъ  въ  декабр'Ь».  Изъ 
письма  онъ  узналъ,  что  его  разсказъ  читалъ  государь. 

Очевидно,  разсказъ  атотъ  произвелъ  на  государя 

сильное  впечатл'Ьнхе,  такъ  какъ  онъ  приказалъ  пере- 
вести его  на  французск1й  языкъ.  Въ  шн'Ь  же  Л.  Н. 

шячилъ  разсказъ  «Рубка  л'Ьса»  и  отосл'алъ  его  въ 
«Оовременникъ». 

Въ  шл'Ь  Л.  Н — чъ  заканчиваетъ  новый  разсказъ 
«Севастополь  въ  ма.']^»  и  отсылаетъ  въ  редакц1Ю. 

Съ  этимъ  разсказомъ  произошло  сл'Ьдующее,  о 
,чемъ  пишетъ  Панаевъ  Толстому  изъ  Петербурга. 

«Въ  письм^^  моемъ  къ  вамъ,  черезъ  Столыпина 

доставленномъ,  я  писалъ  къ  вамъ,  что  статья  раша  про- 
пущена цензурой  съ  незначительными  изм^^нен1ями,  и 

просилъ  васъ  не  сердиться  на  меня  за  то,  что  надо 

было  прибавить  н'Ьсколько  словъ  въ  конц^^  для  смягчен1я 
выражен1я  .  .  .  Статья  Ночь  в  ъ  С  е  в  а  с  т  о  п  о  л  'Ь  ̂ ^ 
была  уже  совсЬмъ  отпечатана  въ  3.000  экземиляровъ, 
какъ  вдругъ  цензоръ  потребовалъ  ее  изъ  типографы, 

остановивъ  выходъ  номера  (августовская  книжка  яви- 
лась поэтому  въ  Петербург'^  18  авг.)  и  въ  отсутств1б 

мое  изъ  Петербурга  (я  на  п1^сколько  дней  ̂ ди^пъ  въ 
Москву)  представилъ  ее  на  прочтеше  председателя  цен- 

зу рнаго  комитета  —  изв'Ьстному  вамъ  по  Казани  — 

^)  Литературный  воспоминаьпя  Ив.  Ив.  Панаева  и  при- 
лож.  писемъ.  «Письма  Л.  Н.  Толстого  къ  Н.  А.  Некрасову». 
Стр.  414. 

2)  Такъ  назывался  тогда  разсказъ  «Севастополь  въ  ма'Ь». 
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Пушкину.  Если  вы  знаете  Пушкрша,  вы  можете  от- 
части вообразить,  что  посл'Ьдовало.  Пушкинъ  пришелъ 

въ  ярость,  напалъ  на  цензора  и  на  меня  за  то,  что 

представляю  въ  цензуру  так1я  статьи,  и  собственноруч- 
но перед'Ьлалъ  ее.  Я  между  т^Ьмъ  вернулся  въ  Петер- 

бургъ  и,  увидавъ  эту  перед'Ьлку,  пришелъ  въ  ужасъ 
—  и  статью  вовсе  хот'клъ  не  печатать,  но  Пушшшъ 
въ  объяснеши  со  мною  сказалъ,  что  я  обязанъ  на- 

печатать такъ,  какъ  она  перед'Ьлана.  Д'Ьлать  было 
нечего  —  и  статья  ваша  изуродованная  появится  въ 
сентябрьской  книжк'Ь,  но  безъ  буквъ  Л.  Н.  Т.,  который 
я  уже  не  могъ  вид'Ьть  подъ  ней  посл'Ь  этого.  Но 
статья  же  была  такъ  хороша,  что,  даже  посл'Ь  совер- 
шеннаго  уннчтожен1я  ея  цензурою,  я  давалъ  ее  читать 
Милютину,  Краснокутскому  и  др.  Вс^мъ  она  нравится 

очень,  и  Мюютинъ  писалъ  мн'Ь,  что  гр'Ьхъ,  если  ялпшу 
читателей  этой  статьи  и  не  напечатаю  ее  даже  въ  та- 
комъ  ВИД'Ь. 

«Не  вините  же  меня  во  всякомъ  случа'Ь  за  то, 

что  статья  ваша  напечатана  въ  такомъ  вид'Ь.  Я'выну- 
жденъ  былъ  это  сд'Ьл'.ать.  Если  Богъ  приведетъ  намъ 
когда-нибудь  свид'Ьться  (чего  я  очень  желаю),  я  объ- 

ясню вамъ  эту  истор1ю  ясн^^е.  Теперь  я  скажу  вамъ 
два  слова  о  впечатл^^н^и,  которое  вашъ  разсказъ 

(«Ночь»)  производитъ  вообще  въ  его  первобытномъ  вид'Ь 
на  насъ,  на  вс'Ьхъ,  которьвгь  я  читалъ  его  ...  О  цен- 
зур'Ь  тутъ  р'Ьчи  н'Ьтъ. 

«ВсЬ  находятъ  этотъ  разсказъ  силън'Ье  перваго 
по  тонкому  и  глубокому  анализу  внутреннихъ  движе- 
нш  и  ош,ущен1й  въ  людяхъ,  у  которыхъ  безпрестанно 

смерть  на  носу ;  по  той  в'Ьрности,  съ  которою  схвачены 
типы  армейскихъ  офицеровъ,  столкновен1я  ихъ  съ 
аристократа^ш  и  взаимный  ихъ  отношен1я  другъ  къ 
другу,  —  словомъ,  все  превосходно,  все  очерчено  ма- 

стерски; но  все  до  такой  степени  облито  горечью,  все 

такъ  р-Ьзюо  и  ядовито,  безпощадно  и  безотрадно,  что  въ 
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настоящую  минуту,  —  когда  м1>сто  дМств1я  разсказа 
—  чуть  не  святыня,  больно  для  людей,  которые  въ 
отдал ен1и  отъ  этого,  —  разсказъ  могъ  бы  произвести 
даже  весьма  непр1ятпое  впечатл'Ьн1е. 

«Рубюа  л'Ьса  съ  посвяи;ешемъ  Тургеневу  по- 
явится также  въ  сентябр'Ь  (Тургеневъ  просилъ  меня 

очень,  очень  благодарить  васъ  за  память  о  яемъ  и  вни- 
ман1е  къ  нему) .  .  .  II  въ  этомъ  разсказ'Ь,  прошедшемъ 
сквозь  три  цензуры:  кавказскую  (цензоръ  статсъ-се- 
кретарь  Бутковъ),  военную  (генералъ-майоръ  Сте- 
фенъ)  и  гражданскую  нашу  (мой  цензоръ  и  Пушкинъ), 
тронуты  типы  офицеровъ  и  кое-что  повыкинуто,  къ  со- 
жал'^Ьн^ю». 

Въ   сентябр1^   Некрасовъ   писалъ  Толстому : 

«Милостивый  государь  Левъ  Николаевичъ! 

«Я  прибылъ  въ  Петербургъ  въ  половин^Ь  августа,  на 
самыя  плачевный  для  «Современника»  обстоятельства. 
Возмутительное  безобраз1е,  въ  которое  приведена  ваша 

статья,  испортило  во  мя'Ь  посл'Ьднюю  кровь.  До  сей 
поры  не  могу  думать  объ  этомъ  безъ  тоски  и  б'Ьшен- 
ства.  Трудъ-то  вашъ,  конечно,  не  пронадетъ . . .  Онъ 
всегда  будетъ  свид^Ьтельствовать  о  сил-Ь,  сохранив- 

шей способность  къ  такой  глубокой  и  трезвой  правд'Ь, 
среди  обстоятелъствъ,  въ  которыхъ  не  всяк1й  бы  со- 
хранил'ъ  ее.  Не  хочу  говорить,  какъ  высоко  я  ставлю 
эту  статью  и  вообще  направленге  вашего  таланта  и 

то,  ч'Ьмъ  онъ  вообще  силенъ  и  новъ.  Это  именно  то, 
что  нужно  теперь  русскому  обществу:  правда,  правда, 
которой  со  смертью  Гоголя  такъ  мало  осталось  въ 

русской  литератур'Ь.  Вы  правы,  дорожа  всего  бол-Ье 
этою  стороной  въ  вашемъ  дарован1и.  Это  правда  въ 

томъ  вид'Ь,  въ  какомъ  вносите  вы  ее  въ  нашу  литера- 
туру, есть  н'Ьчто  у  иасъ  совершенно  новое.  Я  не  знаю 

пиоателя  теперь,  который  бы  такъ  заставлялъ  любить 

себя  и  такъ  горячо  себ'Ь  сочувствовать,  какъ  тотъ,  къ 
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которому  пишу,  и  боюсь  одного,  чтобы  время  и  гадость 

д1^йствптельности,  глухота  и  н'Ьмота  окружающаго  не 
сд'Ьлали  съ  вами  того,  что  съ  большею  частью  изъ 
насъ :  не  убили  въ  васъ  энерг1п,  безъ  которой  е'^тгъ 
писателя,  по  кр'айней  ̂ Г'Ьр']^  такого,  как1е  теперь  нужны 
Россш.  Вы  молоды;  лдутъ  как1я-то  перемены,  которыя 
—  будемь  пад'Ьяться  —  кончатся  добромъ,  и,  можетъ 
быть,  взьмъ  предстоитъ  широкое  попрпш,е.  Вы  начинаете 
такъ,  что  заставляете  самыхъ  осмотрительныхъ  людей 
заноситься  въ  надеокдахъ  О'чень  далеко.  Однако  я  от- 

влекся отъ  ц'Ьли  письма.  Не  буду  васъ  угЬшать  тЬжъ, 
что  и  напечатанные  обрывки  вашей  статьи  мнопе  нахо- 
дятъ  превосходными ;  для  людей,  знающпхъ  статью  въ 

настояш,емъ  вид-Ь,  —  это  не  бол^^е,  какъ  наборъ  словъ 
безъ  смысла  и  внутренняго  значен1я.  Но  нечего  д'Ьлать! 
Скажу  одно:  что  статья  не  была  бы  напечатана,  если 
бы  это  не  было  необходимо.  Но  имени  вашего  подъ 

нею  н'Ьтъ.  «Рубка  л^^са»  прошла  порядочно,  хотя  и 
изъ  нея  вылет-Ьло  н'Ьсколько  драгоц'Ьнныхъ  чертъ.  Мое 
мн^Ьн^е  объ  этой  веш,и  такое :  формою  она  точно  на- 
поминаетъ  Тургенева,  но  этимъ  и  оканчивается  сход- 

ство :  все  остальное  принадлежитъ  вамъ  и  ник'Ьмъ, 
кром'Ь  васъ,  не  могло  бы  быть  написано.  Въ  этомъ 
очерк^^  множество  уд1шителъно  мЪткихъ  зам'Ьтокъ,  и 
весь  онъ  новъ,  интересенъ  и  Д'Ьленъ.  Не  пренебре- 

гайте подобными  очерками :  о  солдат'Ь  в-Ьдь  наша  лите- 
ратура доньш1^  ничего  не  сказала,  кром']^  пошлости. 

Вы  только  начинаете,  и  въ  какой  бы  форм'Ь  ни  выска- 
зали вы  все,  что  знаете  объ  этомъ  предмет'^,  —  все 

это  будетъ  въ  высшей  степени  интересно  и  полезно.  Па- 
наевъ  передалъ  мн'Ь  ваше  письмо,  гд'Ь  вы  об'Ьщаете 
намъ  скоро  прислать  «Юность».  Пожалуйста,  присы- 

лайте. Независимо  отъ  журнала,  я  лично  интересуюсь 
продолжен1емъ  вашего  перваго  труда.  Мы  приготовимъ 

для  «Юности»  м'Ьсто  въ  X  или  XI  кн.,  смотря  по  вре- 
мени, какъ  она  получится. 
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«Деньги  вамъ  будутъ  на-дняхъ  посланы.  Я  посе- 
лился на  зиму  въ  Петербург1Ь  п  буду  радъ,  если  вы  на- 

пишете мн-Ь  несколько  строкъ  при  случ.а'Ь. 
«Примите  ув^Ьреи1е  въ  моемъ  искреннемъ  ув.ажен1и 

«Н.  Некрасовъ»  ̂ ). 

Но,  разум-Ьется,  литературный  занят1я  были  не 
главнымъ  времяпрепровожден1емъ  Толстого.  Онъ  велъ 
обычную  жизнь  офицера  и  былъ  хорошимъ  товарищемъ, 

о  чемъ  свид-Ьтельствуютъ  его  современники  и  сослу- 
живцы. 

Въ  воспоминан1яхъ  Назарьева  приводится  разсказъ 
бывшаго  товарища  Толстого  по  Севастополю,  съ  види- 
мымъ  удовольств1емъ  вспоминавшаго  о  немъ  и  о  вре- 

мени, проведенномъ  съ  нимъ  въ  одной  батаре'Ь.  Онъ 
даже  узнавалъ  себя  въ  одномъ  изъ  героевъ  севастополь- 
скихъ  разсказовъ.  «Такъ,  скажу,  —  съ  блаженной 
улыбкой  пов-Ьствовалъ  старикъ  —  Толстой  своими  раз- 
сказами  и  наскоро  набросанными  куплетами  одушевлялъ 
всЬхъ  и  каждаго  въ  трудныя  минуты  боевой  жизни.  Онъ 
былъ,  въ  полномъ  смысл1Ь,  душой  батареей.  Толстой 
съ  нами,  —  и  мы  не  видимъ,  какъ  летитъ  врема  и  н'Ьтъ 
конца  общему  веселью  .  .  .  Н-Ьтъ  графа,  укатилъ  въ 
Симферополь,  —  и  всЬ  носы  пов1Ьсили.  Пропадаетъ 
день,  другой,  тр'ет1й . . .  Наконецъ  возвращается . . . 
ну  точь-въ-точь  блудный  сьшъ,  —  мрачный,  исхуда- 

лый, недовольный  собой  .  .  .  Отведетъ  меня  въ  сторону, 
подальше,  и  начнетъ  покаян1е.  Все  разскажетъ:  какъ 

кутилъ,  игралъ,  гд-Ь  проводилъ  дни  и  ночи,  ипризтомъ, 
в'Ьрите  ли,  казнится  и  мучится,  какъ  настоящ1Й  пре- 
ступ1П1Къ.  Даже  жалко  смотр'Ьть  на  него  —  такъ  уби- 

вается . . .  Вотъ  это  какой  былъ  челов'Ькъ.  .  Од- 
нимъ  словомъ,  странный  и,  говоря  правду,  не  совс'Ьмъ 
для  меня  понятный,  а  съ  другой  стороны,  это  былъ  р'Ьд- 

^)  Четыре  письма  Н.  А.  Некрасова  къ  Л.  Н.  Толстому. 
«Нина»,  Ежен.  Литер,  прпл.  —  2.  1898  г. 
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кш  товарищъ,  честиМшал  душа,  и  забыть  его  р'Ьши- 
телъно  невозможно»!). 

Поведен1е  Льва  Николаевича,  какъ  храбраго  офи- 
цера, и  связи  въ  высшихъ  сферахъ  могли^обезпечить 

ему  выгодную  военную' карьеру.  Этому  способствовало 
также  появлен1е  въ  печати  его  «Севастопольскихъ  очер- 
ковъ»,  обратившихъ  на  себя  вниман1е  Александра  II  и 
императрицы  Александры  беодоровны,  которая,  какъ 
разсказываютъ,  плакала,  читая  первый  разсказъ;  но 

тотъ  же  даръ  творчества  и  положилъ  пред'Ьлъ  этому 
усп'Ьху.  Препятств1емъ  къ  блестящей  карьер'Ь  явились 
«Севастополъскхя  п'Ьсни». 

Истор1Я  этихъ  двухъ  п'Ьсеяъ  такая. 
Въ  приводимомъ  нами  наибол'Ье  полномъ  вар1ант'Ь 

первая  изъ  нихъ  была  напечатана  въ  «Русской  Ста- 
рин'Ь»2),  по  сообщен1Ю  изв'Ьстнаго  писателя  и  ученаго 
М.  И.  Венюкова.  Текстъ  п'Ьсни  снабженъ  сл^дущимъ 
его  прим'Ьчан1емъ : 

«Въ  1854 — 56  годахъ  я  находился  въ  Академ1и 
Генеральнаго  Штаба  для  слушанхя  военныхъ  наукъ 

и  зд'Ьсь  получилъ  изъ  Крыма,  съ  театра  военныхъ 
д^Ьйств^й,  отъ  одного  изъ  моихъ  прежнихъ  товарищей  по 

батаре'Ь  Ив.  Вас.  Аносова,  офицера  14-й  артиллер1й- 
ской  бригады,  списокъ  приводимой  мною  сл^^дующей 
п'Ьсни : 

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ     П Ъ С Н Я 

Какъ  четвертаго  числа^) 
Насъ  нелегкая  несла 

Горы  отбирать.  (Ыз). 

^)  В.   Н.   Назарьевъ.    Жизнь  и  люди  былого  времени. 
«Истор.  В-Ьстникъ»,  1900  г.  Ноябрь. 

2)  Кром-Ь  того,  мы  исправили  этотъ  текстъ  еще  по  списку, 
доставленному  намъ  Львомъ  Николаевичемъ. 

3)  4-го  августа  1855  года  сражен1е  при  Черной  р'Ьчк'Ь. 
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Баронъ  Вревск1й  генералъ^) 
Къ  Горчакову  приставалъ 

Когда  подъ-шафе:  (Ыз). 
«Князь,  возьми  ты  эти  горы, 
«Не  входи  со  мною  въ  ссору, 

«Не  то  донесу».  (Ыв). 

Собирались  на  сов-Ьты 
Вс-Ь  больш1е  эполеты. 

Даже  плацъ-Бекокъ.  (Ыз). 
Полицмейстеръ  плацъ-Бекокъ 
Никакъ  выдумать  не  могъ. 

Что  ему  сказать.  (Ый). 
Долго  думали,  гадали, 
Топографы  все  писали 

На  большомъ  листу.  (Ыб). 
Чисто  вписано  въ  бумаги, 
Да  забыли  про  овраги, 

Какъ  по  нимъ  ходить.  (Ыз). 
Вы'Ьзжали  князья-графы, 
А  за  ними  топографы 

На  большой  редутъ.  (Ыз). 
Князь  сказалъ:  «ступай,  Липранди», 

А  Липранди:  «н-Ьтъ-съ,  атанде, 
Н^Ьтъ,  молъ,  не  пойду».  (Ыз). 

«Туда  умнаго  не  надо, 
«Ты  пошли  туда  Реада, 

«А  я  посмотрю».  (Ыз). 
Вдругъ  Реадъ  возьми,  да  спросту, 
И  повелъ  насъ  прямо  къ  мосту: 

«Ну-ка,  на  уру».  (Ыз). 
Мартенау  умолялъ, 
Чтобъ  резервовъ  обождалъ,  — 

«Н^тъ,  ужъ  пусть  идутъ».  (Ыз). 

На  уру  мы  зашум-Ьли, 
Да  лезерты  не  посп-бли, 

Кто-то  перевралъ.  (Ыз). 
На  бедюхины  высоты 
Насъ  пришло  всего  три  роты, 

А  пошли  полки.  (Ыз). 

^)  Баронъ  П.  А.  Вревсшй,  бывш1й  директоръ  канцеляр1и 
военнаго  министра,  находясь  въ  Крыму,  побуждалъ  кн.  Гор- 

чакова дать  р'Ьшительную  битву  союзникамъ. 
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Наше  войско  небольшое, 
А  француза  было  втрое 

И  секурсу  тьма.  (Ыв). 
Ждали  —  выйдетъ  съ  гарнизона 
Намъ  на  выручку  колонна, 

Подали  сигналъ;  (Ыз). 
А  тамъ  Сакенъ-генералъ 
Все  акаоисты  читалъ 

Богородиц^Ь.  (Ыз). 
Тетеревкинъ-генералъ , 
Онъ  все  знамя  потрясалъ, 

Вовсе  не  къ  лицу.  (Ыз). 
И  пришлось  намъ  отступать 

Кто  туда  водилъ^).  (Ыз). 

«Объ  автор'Ь  этой  остроумной  шутки-п'Ьсни  Ано- 
оовъ  ша'1а  шюалъ,  —  продолжаетъ  Венюковъ,  —  что 
общ1й  голосъ  ар'МП!  приписываетъ  ее  нашему  талантли- 

вому писателю,  графу  Л.  Н.  Толстому.  «Но  ты  пони- 
маешь, —  писалъ  Аносовъ,  —  что  объ  этомъ  пред- 

иетЬ  говорить  съ  точностью  невозможно,  хотя  бы  для 

того,  чтобы  не  над^^лать  б'Ьды  Толстому,  если  сочи- 
нитель, дМствительно,  онъ»  2). 

Поздн'1^е,  также  въ  «Русской  Старин-Ь»,  снова  на- 
печатана эта  п-Ьсня  въ  приведенномъ  нами  вар1ант'Ь, 

за  подписью  «одного  изъ  участниковь  въ  составлен1и 
Севастопольской  п'Ьсни». 

Вотъ  какъ  этотъ  участникъ  разсказываетъ  ея  исто- 

рш : 

«Графъ  Л.  Н.  Толстой  былъ,  Д'Ьйствителъяо,  од- 
нимъ  изъ  участниковъ  въ  составленш  этой  п'Ьсни,  но 
не    авторомъ    всЬхъ    куплетовъ,    въ   нее   вошедшихъ. 

^)  Зд-Ьсь,  в^Ьроятно,  русское  народное  ругательство, 
такъ  какъ  эта  строчка  зам-Ьнена  точками  даже  въ  издан1и 
Герцена. 

2)  «П-Ьсня  о  Севастопол-Ь  1855  года».  Сообщ.  И.  Веню- 
кова.  «Русская  Старина»,  февраль  1885  года.  Стр.  440. 
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Такнмъ  образомъ  не  совсЬмъ  справедливо  приписывать 
ему  все  это  остроумное  произведен1е. 

«Поэтому,  въ  видахъ  исторической  правды,  сооб- 
щу вамъ  нсторш  происхожден1я  этой  п'Ьсни,  какъ  оче- 

видецъ. 

«Во  время  Крымской  войны,  часто,  почти  еже- 
дневно, по  вечерамъ  собирались  у  начальника  штаба 

артиллерш,  Крыжановскаго,  чины  его  штаба  и  н'Ькото- 
рые  друг1е  офицеры.     Списокъ  ихъ  пом'Ьш,енъ  дал'Ье. 

«Обыкновенно  подполковнпкъ  Балюзекъ  садился  за 
фортешано,  проч1е  становились  кругомъ,  и  куплеты 
импровизировались.  Каждый  вносилъ  свою  мысль  и 
слюво.  Графъ  Л.  Н.  Толстой  также  вносилъ  свое,  но 
не  все.  Поэтому  можно  сказать,  что  эта  импровизащя 
была  д^^ло  общее,  выражавшее  настроен1е  военныхъ 

кружковъ. 
«Вотъ  участники  въ  составлен1и  Севастопольской 

п'Ьсни :  подполковнпкъ  Балюзекъ,  былъ  посл'Ь  тургай- 
скимъ  губернаторомъ,  ньш1^  умеръ,  садился  обыкновенно 
за  фортешано  ;  капитанъ  А.  Я.  Фриде,  ньш1^  лачальникъ 
кавказской  артиллерш;  штабсъ-капитанъ  1)  графъ  Л.  И. 
Толстой;  поручикъ  Вл.  Лупшинъ;  поручикъ  Шубинъ; 
штабсъ-капптанъ  Сержпутовскш,  поручикъ  Шклярск1и, 
офицеръ  уланскаго  полка  И.  Ф.  Козляниковъ  2-й  и 
гусарскаго  полка  И.  С.  Мусинъ-Пушкинъ»^). 

Намъ  доставленъ  еще  текстъ  другой  подобной  п'Ьс- 
ни,  сложившейся,  в-Ьроятно,  при  всЬхъ  гЬхъ  же  об- 
стоятельствахъ,  хотя  немного  поздн'Ье.  Тутъ  же  при- 

лагаются и  ноты,  записанныя  по  памяти  Серг'Ьемъ 
Львовичемъ  Толстымъ.  Въ  этой  п'Ьсн'Ь  есть  н'Ьсколько 

непечатныхъ  народныхъ  выражен1й.  Гд-Ь  было  можно, 
не  изм'Ьняя  смысла,  и  разм'Ьра,  мы  заменили  ихъ  равно- 

^)  Это  ошибка,  Л.  Н — чъ  не  былъ  штабсъ-капитаномъ, 
а  въ  отставк'Ь  былъ  только  поручикомъ.  77.  Б. 

2)  «Севастопольская  п'Ьсня  1855  года».  «Русская  Старина», 
февраль  1884  года.  Стр.  455. 
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значащими  печатными  выражен1ями,  а  гд'Ь  нельзя  было, 
поставили  точки.  , 

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ    ПЪСНЯО 
На  восьмое  сентября  1855  года 

Какъ  восьмого  сентября 

Мы  за  в-Ьру  и  царя 
Отъ  французъ  ушли.  (Ыз). 

Князь  Лександра  адмиралъ 
Суденышки  затоплялъ 

Въ  мор'Ь-пучин'Ь.  (Ыз). 
Молвилъ:  счаст1я  желаю, 

Самъ  ушелъ  къ  Бахчисараю  — 
Ну  васъ  всЬхъ  .  .  .  (Ыз). 

Сентъ-Арно  позакопался, 
Онъ  учтиво  обращался, 

Съ  заду  обошелъ.  (Ыз). 
И  когда  бы  намъ  во  вторникъ 
Не  помогъ  святой  угодникъ, 

ВсЬхъ  бы  насъ  забралъ.  (Ыз.) 

А  Липранди-енаралъ 
Много  шанцевъ  позабралъ  — 

Все  не  помогло.  (Ыз). 

Изъ-подъ  града  Кишинева 
Ждали  войска  пребольшова; 

Войско  подошло.  (Ыз). 
Данненбергу  поручили. 
Его  очинно  просили 

Войска  не  жал-Ьть.  (Ыз). 
Павловъ,  Соймоновъ,  ходили, 
Круты  горы  обходили, 

Вм-Ьст-Ь  не  сошлись.  (Ыз). 
А  Липранди  хоть  видалъ, 

Какъ  французъ  одол-Ьвалъ,  — 
Руку  не  подалъ.  (Ыз). 

А  князьки  хоть  прх'Ьзжали, 
Да  французъ  не  испужали,  — 

Все  палятъ  съ  маркелъ^)  (Ыз). 

^)  Сочинена  н-Ьсколькими  лицами,  но  главнымъ  образомъ 
графомъ  Л.  Н.  Толстымъ. 

2)  Маркелы  —  мортиры. 
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Тысячъ  десять  положили, 
Отъ  царя  не  заслужили 

Милости  большой.  (Ыз). 
Князь  изволилъ  разсердиться, 
Нашъ  солдатъ-де  не  годится, 

Спину  показалъ.  (Ыз). 
И  въ  сражеше  большое 
Было  только  два  ероя  — 

Ихъ  высочества.  (Ыз). 

Имъ  пов-Ьсили  Егорья, 
Повезли  назадъ  со  взморья 

Въ  Питеръ  показать.  (Ыз). 
Духовенство  все  просило, 
Чтобъ  французъ  позатопило. 

Бурю  Богъ  послалъ.  (Ыз). 
Была  сиверка  большая, 
Но  французъ,  не  унывая, 

На  мор-Ь  стоялъ.  (Ыз). 
Зимой  вылазки  чинили, 
Много  войска  положили, 

Все  изъ-за  туровъ^).  (Ыз). 
Посылай  хоть  намъ  Хрулева 

Выжить  турка  изъ  Козлова,  — 
Наша  не  взяла.  (Ыз). 

Просить  Меньщикъ^)  подкр-Ьпленья; 
Царь  ему  во  ут-Ьшенье 

Сакеназ)  прислалъ.  (Ыз). 
Меньщикъ  —  умный  адмиралъ, 
Царю  прямо  отписалъ: 

Батюшка  —  нашъ  царь,  (Ыз). 

Ерофеичъ*)  твой  не  кр-Ьпокъ, 
Отъ  твоихъ  же  малол'Ьтокъ 

Проку  ничего.  (Ыз). 
Царь  на  Меньщика  серчаетъ, 
Какъ  въ  ту  пору  захвораетъ 

На  одномъ  смотру.  (Ыз). 

И  отправился  на  небо,  — 
В'Ьрно,  въ  немъ  была  потреба. 

Хоть  давно  пора.  (Ыз). 

М^Ьшки  съ  пескомъ. 
Князь  Мепьшиковъ. 

Графъ  Дмитр1й  Ерофеевичъ  Сакенъ. 
Отчество  графа  Сакена. 
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л  когда  онъ  умиралъ,  ^ 
Свому  сыну  наказалъ: 

Ты  теперь  смотри.  (Ыз). 
Сынъ  же  Меныцику  писалъ: 
Мой  любезный  адмиралъ, 

Къ  чорту,  братъ,  тебя.  (Ыз). 
Назначаю  я  иного  — 
Того  князя  Горчакова, 

Къ  турк-Ь  что  ходилъ.  (Ыз). 
Много  войскъ  ему  не  надо, 

Будетъ  пусть  ему  награда  — 
Красные  штаны.  (Ыз). 

Если  вспомнить  т'Ь  обстоятельства,  при  которыхъ 
слагались  эти  д'Ьсни,  всЬ  эти  ужасы  смерти,  стоны 
раненыхъ,  кровь,  пожары,  убхйства,  наполнявш1е  со- 

бою атмосферу  Севастополя,  невольно  приходшпь  въ 
удивлен1е  передъ  той  силой  духа,  которая  оставляла 

м'Ьсто  для  добродушныхъ  шутокъ  надъ  самими  собой 
подъ  постоянной  угрозой  страданш  и  смерти. 

Между  т'Ьмъ  въ  кружк'Ь  петербургскихъ  литератэ- 
ровъ  Толстой  прхобр'Ьталъ  все  больше  и  больше  пзв'Ьст- 
ности.  Одного  изъ  первыхъ  строгихъ  критиковъ  своихъ 
онъ  покорилъ  Тургенева.  Читатели  помнятъ  разсказъ 

Головачевой-Панаевой,  приведенной  въ  предыдуш,ей  гла- 
в^^  о  томъ,  какъ  Тургеневъ  подтрунивалъ  надъ  Панае- 
вымъ  за  его  восторги. 

Въ  54-мъ  году  онъ  между  прочимъ  пишетъ  изъ 
Спасскаго  Е.  Я.  Колбасину,  одному  изъ  сотру дниковъ 
«Современника» : 

«...  Очень  радъ  я  усп'Ьху  «Отрочества».  Дай  толь- 
ко Богъ  Толстому  пожить,  а  онъ,  над'Ьюсь,  еще  удивить 

насъ  всЬхъ  —  это  талантъ  первостепенный.  Я  зд'Ьсь 
познакомился  съ  его  сестрой  (она  толсе  за  графомъ 

Толстымъ)  —  премилая,   симпатичная  женщина^)  ̂ )  -  •  • 
Когда  уже  появились  «Севастопольсше  разсказы», 

^)  Первое  собрате  писемъ  И.  С.  Тургенева.  Изд.  Общ. 
для  пособ1я  литераторамъ  и  ученымъ.  Спб.  1885  г.,  стр.  9. 
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то  и  самъ  Тургеневъ  приходить  въ  восторгъ   и  такъ 

выражаетъ  его  въ  ппсьм-Ь  къ  Панаеву : 
Спасское,  10  1юля  1855  г.  ̂ ). 

«Статья  Толстого  о  Севастопол'Ь  —  чудо!  Я  про- 
слезился, читая  ее,  кричалъ:  ура!  Мя'Ь  очень  лестно 

желанхе  его  посвятить  мн'Ь  свой  новый  разсказъ.  Объ- 
явлен1е  о  «Современник'Ь»  я  прочелъ  въ  «Московскихъ 
В'Ьдомостяхъ».  Хорошо,  дай  Богъ,  чтобы  вы  могли 
сдержать  ваши  об'Ьщан1я,  т. -е.  чтобы  проходили  статьи, 
чтобы  Толстого  не  убили  и  т.  д.  Это  вамъ  поможетъ 
сильно.  Статья  Толстого  произвела  здЪсь  фуроръ 
всеобщ1й»  . .  . 

Вообще  посл'Ь  появлен1я  «Севастополъскихъ  раз- 
сюазовъ»  Левъ  Николаевичъ  становится  уже  на  высоту 
первокл'ассныхъ  писателей.  Интересный  отзывъ  Пи- 
семстго  объ  этихъ  разсказахъ  приводить  А.  Ф.  Кони 
въ  б1ограф1и  И.  Ф.  Горбунова. 

«Около  этого  же  времени,  —  говорить  онъ,  —  Пи- 
семск1й,  писавш1й  тогда  такую  зам'Ьчательную  веш,ь, 
какъ  «Тысяча  душь»,  угрюмо  сказалъ  Горбунову  о 

н'ачинаюш,емъ  «великомь  писател'Ь  земли  русской»  по 
поводу  «Сев'астопольскихъ  разсказовь»,  отрывки  изъ 
которыхъ  онъ  толъко-что  прослушаль :  «этоть  офице- 

ришка вс1Ьхъ  нась  заклюеть,  хоть  бросай  перо»  ̂ ) . . . 
Посл'Ь  сдачи  Севастополя  Л.  Н.  быль  послань 

курьеромъ  въ  Петербургъ. 
Передъ  отъ^Ьздомъ  изъ  Севастополя  Льву  Николае- 
вичу пришлось  приложить  свои  литературный  силы  къ 

составленш  отчета  о  посл^Ьднемь  сражен1и.  Самъ  Левъ 
Николаевичъ  такъ  разсказываетъ  объ  этомь  отчет'Ь  въ 
своей  стать "Ь :  «Н'Ьсколько  словъ  по  поводу  «Войны  и 
Мира» : 

^)  «Литературный  воспоминан1я  И.  И.  Панаева».  1888  г. 

'^)   Б1ографическ1й   очеркъ:-  «И.    Ф.    Горбуновъ».     А.   Ф. 
Кони  (Предпслов1е  къ  Собранхю  сочпнен1й),  стр.  115. 
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«Посл'Ь  потери  Севастополя  началъникъ  артиллер1и 
Крыжановскш  прислалъ  мн'Ь  донесеше  артиллерхйскихъ 
офнцеровъ  со  всЬхъ  баст1оповъ  и  просилъ,  чтобы  я 

составилъ  изъ  этихъ  бол'Ье  ч'Ьмъ  20-ти  донесенш, 
одно.  Я  жал"Ью,  что  не  списалъ  этихъ  донесен1й. 
Это  был'ъ  лучш1й  образецъ  той  наивной,  необходимой 
военной  лжи,  изъ  которой  составляются  описашя.  Я 

полагаю  что  мног1е  изъ  т^^хъ  товарищей  моихъ,  кото- 
рые составляли  тогда  эти  донесеп1я,  прочтя  эти  строки, 

посм'Ьются  воспоминан1ю  о  томъ,  какъ  они,  по  приказа- 
Н1ю  начальства,  писали  то,  чего  не  могли  знать»!). 

Бывали  во  время  военной  службы  у  Толстого  и 
столкновен1я  съ  начальствомъ  и  съ  сослуживцами  изъ- 
за  его  любви  къ  справедливости. 

По  обычаю  тогдашняго  времени,  командиры  частей, 

и  въ  томъ  числ-Ь  командиръ  батареи,  получая  казенный 
деньги  на  содержаше  батареи,  могли  оставлять  себ'Ь 
все,  что  они  съэкономятъ.  Это  составляло  для  боль- 

шинства команднровъ  порядочный  доходъ  и,  разум'Ьется, 
вело  ко  многимъ  злоупотребленхямъ. 

Толстой,  зам"Ьтивъ  остатокъ  казенныхъ  денегъ  при 
сведенш  счетовъ,  записалъ  его  на  прпходъ,  т. -е.  отка- 

зался отъ  него.  Этоть  пост^чюкъ  вызвалъ,  конечно, 
неудовольств1е  другихъ  команднровъ.  Генералъ  Кры- 
жановск1й  вызвалъ  его  и  сд'Ьлалъ  ему  зам'Ьчаше. 

Объ  этомъ  свид'Ьтельствуетъ  въ  своихъ  воспо^ш- 
нашяхъ  Н.  Д.  Крыловъ,  переведенный  въ  1856  году  въ 
14-ю  батарею,  изъ  которой  только-что  выбылъ  Л.  Н. 
Толстой.  Въ  бригад'Ь  онъ  оставнлъ  по  себ^Ь  память, 
какъ  'Ьздокъ,  весельчакъ  и  силачъ.  Такъ,  онъ  ложился 
на  полъ,  на  руки  ему  ставился  въ  пять  пудовъ  муж- 

чина, и  онъ,   вытягивая  руки,  подымалъ  его  вверхъ; 

^)  Н'Ьсколько  словъ  по  поводу  книги:  «Война  и  миръ».» 
«Руссшй  Архивъ^>,  1868  г.  Выпускъ  3-й,  стр.  515,  ст.  Л.  Н. 
Толстого. 
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на  пал'К'Ь  никто  не  могь  его  перетянуть.  Онъ  же  оста- 
вилъ  много  остроумныхъ  анекдото'въ,  которые  разска- 
зывалъ  мастерски . .  .  Графа  обвиняли  въ  томъ,  что 

онъ  проиов'Ьдывал'ъ  офицерамъ  возвращать  въ  казну 
даже  т'Ь  остатки  фуражныхъ  денегъ,  когда  офицерская 
лошадь  не  съ'Ьстъ  положеннаго  ей  по  штату  1). 

Въ  Петербург-Ь  Льва  Николаевича  ждала  совер- 
шенно иная  жизнь,  которой  онъ  и  отдается  со  всею, 

присуш,ей  ему,  мол'одой  энерг1ей. 

ГЛАВА    IX 

Петербургъ 

Присланный  курьеромъ  въ  Петербургъ,  Левъ  Нико- 
л:аевичъ  былъ  зачисленъ  въ  ракетную  батарею  подъ 
иачалъство  генерала  Константинова  и  больше  уже  не 
возвращался  къ  арм1и. 

Прибывъ  въ  Петербургь  21-го  ноября  1855  г., 
онъ  сразу  попалъ  въ  кружокъ  «Совремеиника»  и  быль 
принятъ  тамъ  съ  распростертыми  объят1ями. 

Вотъ  какъ  разсказываетъ  Левъ  Николаевичъ  объ 

этомъ  времени  въ  своей  «РГспов'Ьдн» : 
«Въ  это  время  я  оталъ  писать  изъ  тщеслав1я, 

корыстолюб1я  и  гордости.  Въ  писан1яхъ  своихъ  я 

Д'Ьлалъ  то  же  самое,  что  и  въ  жизни.  Для  того,  что- 
бы им'Ьть  славу  и  деньги,  для  которыхъ  я  писалъ,  надо 

было  скг;ывать  хорошее  и  высказывать  дурное,  —  я 
такъ  и  д'Ьлалъ.  Сколько  разъ  я  ухитрялся  скрывать 
въ  писан1яхъ  своихъ,  подъ  видомъ  равно душ1я  и  даже 

легкой  насм^Ьшливости,  тЬ  мои  стремлен1я  къ  добру, 
которыя  составляли  смыслъ  моей  жизни.  И,  я  достигъ 
этого:  меня  хвалили. 

«Двадцати    семи   'Л"Ьтъ   я   прх'Ьхалъ    послФ   во11ны 

1)  «Руссшя  В-Ьдомости»,  1900  г.   Н.  136. 
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въ  Петсрбургь  и  сошелся  съ  писателями.  Меня  при- 
няли, какъ  своего,  льстили  мн^^»1). 

Конечно,  за  20  л'Ьтъ  до  написан1я  этихъ  строкъ 
Левъ  Николаевичъ  былъ  обуреваемъ  другими  чув- 

ствами, хотя  зачатки  этого  скептицизма,  этого  безпощад- 
наго  самоанализа  и  тогда  уже  проявлялись  и  удивляли 
его  товарищей. 

«Современникъ»  былъ  журналъ,  основанный  А.  С. 

Пушкинымъ  и  Плетневымъ.  Первый  Л'»  его  вышелъ 
въ  1836  году;  по  смерти  Пушкина,  съ  1838 — 46  г.,  его 
издавалъ  Плетневъ,  и  журналъ  совершенно  заглохъ. 

Въ  1847  году  право  на  его  издан1е  было  пр1обр'Ьтено 
И.  И.  Панаевымъ  и  И.  А.  Некрасовымъ,  которые  въ 

сотрудничестве  съ  изв'Ьстнымъ  критпкомъ  Б'Ьлинскпмъ 
быстро  сум'Ьли  привлечь  къ  учаспю  въ  журнале  лучш1я 
лптературныя  силы,  и  до  своего  прекраш;ен1я,  по  рас- 
поряжен110  властей,  въ  1866  году,  журналъ  этотъ  пред- 
ставлялъ  собою  главный  прогрессивный  органъ  русской 
художественной,  критической  и  публицистической  лите- 
ратуры. 

Ко  времени  появлен1я  въ  Петербург'^  Льва  Нико- 
лаевича Толстого  бол'Ье  интимный  кружокъ  «Совре- 

менника» составляли  литераторы,  изображенные  на 

двухъ  изв'Ьстныхъ  группахъ,  т.-е.  Панаевъ,  Некрасовъ, 
Тургеяевъ,  Толстой,  Дружишшъ,  Островскгй,  Гонча- 
ровъ,  Григоровичъ  и  Соллогубъ.  Можно  назвать  еще 
въ  неизображ1енныхъ  на  группахъ  В.  П.  Ботюша,  Фета 
и  др. 

Главные  сотрудники  «Современника»  связаны  были 

н'Ькоторыми  артельными  обязательствами  по  отношен1ю 
къ  участио  въ  журнал'Ь)  и  участвовали  въ  д'Ьлеж'Ь  диви- 

денда. Эти  обязательства  часто  тяготили  участников ъ 
и  служили  причиной  различныхъ  непр1ятныхъ  столкно- 
вен1й  въ  литературной  сред'Ь.     Издатели  и  редакторы 

«Испов-Ьдь».  Изд.  Черткова.  Стр.  6. 
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другихъ  журналювъ  выпрашивали  у  знаменитыхъ  писа- 
телей литературпыя  милостыни,  на  что  обижалась  адми- 

нистрац1я  «Современника»  и  наоборотъ.  Объ  одномъ 

изъ  такихъ  столкновешй  разсказываетъ  н'Ьмецкхй  б1о- 
графъ  Лёвенфелъдъ : 

«Между  Тургеневымъ  и  Катког:,  мъ  возникла  ссора, 
въ  которую  былъ  запутанъ  и  Толстой,  хотя  отчасти  и 

по  своей  вин'Ь.  Тургеневъ  былъ  прежде  прилежнымъ 
сотрудникомъ  Каткова,  и  посл'Ьднему,  конечно,  было 
непр1ятно  потерять  такого  выдающагося  писателя.  Онъ 

поручил'ъ  своему  брату  ежедневно  посещать  обоихъ 
молодыхъ  писателей  и  просить  у  нихъ  статей  для  своего 

журнала.  Тургеневъ,  утомленный  этимъ  в'Ьчнымъ  на- 
поминан1емъ,  какъ-то  разъ  об'Ьщалъ  дать  что-нибудь 
для  Каткова,  но  не  могъ  исполнить  этого  об'Ьщанхя. 
Катковъ  страшно  разсердился  и  сталъ  публично  оскор- 

блять Тургенева,  доказывая,  что  разъ  Тургеневъ  обя- 
зался сотрудничать  въ  его  журнал 'Ь,  то  онъ  не  им'Ьлъ 

права  труды  пера  своего  отдавать  «исключительно»  «Со- 
временнику». Но  какъ  членъ  артели  «Современника», 

онъ  также  не  им'Ьлъ  права  давать  об'Ьщанхя  рабо- 
тать для  катковскаго  журнала.  Его  мягкая,  уступ- 
чивая натура  и  въ  этотъ  разъ  сослужила  ему  недобрую 

службу. 

Толстой  вступился  за  своего  друга.  Онъ  нани- 
салъ  Каткову  длинно©  письмо  въ  оправдаше  Тургенева. 

«Кротость  характера  Тургенева,  его  любезность,  —  пи- 
салъ  Толстой  въ  письмЬ,  —  заставили  его  дать  об'Ь- 
щан1е  об'Ь.имъ  сторонамъ».  Онъ  просилъ  Каткова  опу- 

бликовать это  оправдательное  письмо.  Катковъ  согла- 
шался, по  съ  услов1емъ  опубликовать  также  и  свой  па 

него  отв'Ьтъ,  и  присл'алъ  Толстому  планъ  своего  письма. 
Но  оодержан1е  этого  ответа  было  такого  рода,  что  Тол- 

стой предпочелъ  устранить  себя  отъ  вм-Ьшательства»!). 

^)  Р.  Лёвенфельдъ.  «Гр.  Л.  И.  Толстой».  Москва.  Стр.  125. 
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Артель  «Современника»  просуществовала  недолго 
и    перешла    въ    обычную   журнальную    органнзац1Ю. 

Б'Ьлинскаго  Толстой  не  засталъ  въ  «Совр'вменник'Ь» ; 
какъ  изв'Ьстно,  Б'Ьлннск!!!  умеръ  въ  48-мъ  году,  много 
потрудившись  надъ  постановкой  журнальнаго  д^Ьла.  Его 
энтуз1азмъ  вдохнулъ  душу  въ  этотъ  умнравш1Й  журналъ 

и  надолго  упрочилъ  его  существован1е.  Но  на  Льв'Ь 
Николаевич'^  пр^ямого  вл1яшя  Б'Ьлилскаго  не  зам'Ьтяо. 

Съ  ОДНОЙ  стороны,  причиною  тому  простая  раз- 
ность эпохъ ;  Б-Ьлинскхй  былъ  челов'Ькомъ  40-хъ  го- 

довъ  въ  полномъ  смысл'Ь  этого  слова,  а  Левъ  Николае- 

вичъ  выступилъ  на  литературную  д-Ьятельность  въ  50-хъ 
годахъ  и  засталъ  только  продолжателей  Б-Ьлинскаго, 
уже  не  пм'Ьвшихъ  его  привлекательной  силы.  Съ  дру- 

гой стороны,  та  среда,  въ  которой  воспитался  Толстой, 
не  способствовала  его  сближен1ю  съ  литературными 
«разночинцами»,  какъ  они  сами  себя  называли.  Онъ 

держался  своего  кружка  бол-Ье  близкихъ  ему  по  воспи- 
тан1ю  людей  и  даже  среди  нихъ  былъ  всегда  замкну- 
тымъ,  независимымъ,  большею  частью  протестуюш,имъ 

и,  конечно,  вл1яющимъ,  но  мало  воспринимаюш,имъ  вл1я- 

н1я  извн'Ь.  Можно  указать  и  на  бол'Ье  глубокую  при- 
чину, приицип1альную.  Хотя  въ  50-хъ  годахъ  у  Л. 

Н — ча  еш,е  не  сложилось  никакого  опред']Ьленнаго  м1ро- 
воззр1эн1я,  но  паправлен1е  «Современника»  никогда  не 
привлекало  его. 

Наконецъ,  по  собственному  признан1ю  Льва  Нико- 

лаевича, на  его  литературную  д'Ьятельность  оказывали 
вл1ян1е  всегда  бол'Ье  художественные  таланты,  а  не 
пу  б  лицистическ1е . 

Наибольшее  философское  вл1яше  еще  въ  юности 
онъ  испыталъ  со  стороны  Руссо. 

Говоря  о  французской  литератур'Ь  съ  пос'Ьтив- 
шимъ  его  весною  1901  года  парижскимъ  профессоролгь 
Буайэ,  Левъ  Николаевичъ  выразился  такъ  о  своихъ 

двухъ  учителяхъ :  Руссо  и  Стендал'Ь : 
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«Къ  Руссо  были  несправедливы,  велич1е  его  мысли 
не  было  признано,  на  него  вслчески  клеветали.  Я 

прочел'ъ  всего  Руссо,  всЬ  двадцать  томовъ,  включая 
«Словарь  музыки».  Я  бол1Ье,  ч'Ьмъ  восхищался  пмъ, 
—  я  боготворплъ  его.  Въ  15  л'Ьть  я  носилъ  на  ше'Ь 
медалъонъ  съ  его  портретомъ  вм'Ьсто  нат'Ьльнаго  креста. 
Мног1я  страницы  его  такъ  близки  мн'Ь,  что  мн-Ь  кажет- 

ся, я  ихъ  написалъ  самъ. 
«Что  касается  Стендаля,  продолжал'ъ  онъ,  то  я 

буду  говорить  о  немъ  только,  какъ  объ  автор'Ь  «СЬаг- 
[геизе  (1е  Рагте»  и  «Кои§е  е!  по1г».  Это  два  велик1я, 
неподражаемый  произведен1я  искусства.  Я  больше, 

ч'Ьмъ  кто-либо  другой,  многимъ  обязанъ  Стендалю. 
Онъ  научилъ  меня  понимать  воину.  Перечтите  въ 

«СЬаг1:геи8е  (1е  Рагте»  разсказъ  о  битв'Ь  при  Ва- 
терлоо. Кто  до  него  опиоалъ  войну  такою,  т. -е. 

такою,  какова  она  есть  на  самомъ  д^^л"Ь?  Помните 
Фабрищя,  пере'Ьзжающаго  поле  сражен1я  и  «ничего» 
не  понимаюш,аго.  И  какъ  гусары  съ  легкостью  пере- 
кидываютъ  его  черезъ  трупъ  лошади,  его  прекрасной, 
генеральской  лошади?  Потомъ  братъ  мой,  служивш1й 

на  Кавказ'Ь  раньше  меня,  подтвердилъ  мн-Ь  правдивость 
стендалевскихъ  описан1й.  Онъ  очень  любилъ  войну, 

но  не  пр1инадлежа.11ъ  къ  числу  т-Ьхъ,  кто  в'Ьр|Итъ  в|ъ 
Аркольск1й  мостъ.  «Все  это  прикрасы,  —  говорилъ 
онъ  мн'Ь,  —  а  на  войн'Ь  н'Ьтъ  прикрасъ».  Вскор'Ь 
посл1>  этого  въ  Крыму  мн^Ь  уже  легко  было  все  это 

вид'Ьть  собственными  глазами.  Но,  повторяю  вамъ,  все, 
что  я  знаю  о  войн'Ь,  я  прежде  всего  узналъ  отъ  Стен- 

даля» 1) . 
Укажемъ  еп;е  иазван1я  н^Ькоторыхъ  произведен1й 

литературы,  изъ  списка,  уже  цитированнаго  нами,  чи- 
тавшихся Л.  И — чемъ  въ  это  время. 

Въ  пер1одъ  отъ  20  .до  35  л^тъ  на  Льва  Никол ае- 

1)  Раи1  Воуег.  «Ье  Тетр8»,  28  Аой1  1901. 
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вича   произвели    наибольшее    вл1ян1е    сл'Ьдующ1я    про- 
изведешя : 

Назвашя  произведенхй  Степень  вл1ян1я 

Гёте.  Германъ  и  Доротея.  Очень  большое. 
В.  Гюго.  Соборъ  Парижской  Бого- 

матери. Очень  большое. 
Тютчева.  Стихотворешя.  Большое. 
Кольцова.  Стихотворешя.  Большое. 
Фета.  Стихотворенхя.  Большое. 

Платонъ  (въ  перевод'Ь  Кузена).  Федонъ 
и  Пиръ.  Очень  большое. 

Одиссея  и  Ил1ада,  читанный  по-русски.  Очень  большое. 

Такимъ  образомъ  мы  получаемъ  бол'Ье  или  мен'Ье 
полную    картину    литературнаго   воспитан1я   Толстого. 

Въ  кружокъ  петербургскихъ  литераторовъ  Левъ 
Ни1юл1аевичъ  принесъ  свою  сильную,  художественную, 
впечатлительную  натуру  и  свой  непреоонный,  часто 

задорный  характеръ  и  произвелъ  бурю  въ  этой  спокой- 
ной, ум'Ьренной  сред'Ь. 
Вотъ  какъ  разсказываетъ  о  появленхи  Льва  Нико- 

Л1аевича  въ  Петербурге  Фетъ  въ  своихъ  воспомина- 
я1яхъ:у 

«Тургеневъ  вставалъ  и  пилъ  чай  (по-петербургски) 
весьма  рано,  и  въ  коротк1ц  мой  пр1'Ьздъ  я  ежедневио 
приходилъ  къ  нему  къ  десяти  часамъ  дотолковать  на 

простор'Ь.  На  другой  день,  когда  Захаръ  отворилъ 
мн^^  переднюю,  я  въ  углу  зам'^^лъ  полу  саблю  съ 
анненской  лентой. 

« —  Что  это  за  полусабля?  —  спросилъ  я,  напра- 
вляясь въ  дверь  гостиной. 

« — Сюда  пожалуйте, — вполюлоса  сказалъ  Захаръ, 
указывал  пал'Ьво  въ  коридоръ,  —  это  полусабля  графа 
Толстого,  и  они  у  насъ  въ  гостиной  ночуютъ.  А  Иванъ 

Серг'Ьевичъ  въ  кабинёт'Ь  чай  кушаютъ. 
«Въ  продолжен1е  часа,  проведеннаго  мною  у  Тур- 

генева, мы  говорили  вполголоса,  изъ  боязни  разбудить 
спящаго  за  дверью  графа.    «Вотъ  все  время  такъ,  — 
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говорил'ъ  съ  усм'Ьшкой  Тургеневъ.  —  Вернулся  нзъ  Се- 
вастопо1Лл  съ  батареи,  остановился  у  меня  и  пустился 
во  всЬ  тяж1с1я.  Кутежи,  цыгане  и  карты  во  всю  ночь; 

а  зат1^мъ  до  двухъ  часовъ  спить,  какъ  убитый.  Ста- 
рался удерживать  его,  но  теперь  махну лъ  рукой». 

«В'ъ  этотъ  же  прх'Ьздъ  мы  и  познакомились  съ  Тол- 
стымъ,  но  знакомство  это  было  совершенно  формальное, 
такъ  какъ  я  въ  то  время  еще  не  читалъ  ни  одной  его 
строки  и  даже  не  слыхалъ  о  немъ,  какъ  о  литератур- 
номъ  имени,  хотя  Тургеневъ  толюовалъ  объ  его  раз- 
сказахъ  изъ  «Д'Ьтства».  Но  съ  первой  минуты  я  зам'Ь- 
тил'ъ  въ  молодомъ  Толстомъ  невольную  оппозиц1ю  всему 
общепринятому  въ  обл^асти  сужден1й.  Въ  это  корот- 

кое время  л  то'лъко  однажды  вид'Ьлъ  его  у  Некрасова 
вечеромъ  въ  нашемъ  хо'лостомъ  литературномъ  кругу 

и  былъ  свид'Ьтелемъ  того  отчалнхя,  до  котораго  дохо- 
дил'ъ  КИПЯТЯЩ1ЙСЯ  и  задыхающ1йся  отъ  спора  Тургеневъ 
на  видимо  сдержанный,  но  т'Ьмъ  бол'Ье  язвительныя 
возраженхя  Толстого. 

« —  Я  не  могу  признать,  —  говорилъ  Толстой,  — 
чтобы  высказанное  вами  было  вашими  уб'Ьжден1ями. 
Я  стою  съ  кинжал омъ  или  саблею  въ  двер1яхъ  и  говорю  : 

«пока  я  Ж;и,въ,  никто  сюда  не  во'йдетъ».  Вотъ  это  уб'Ь- 
жден1е.  А  вы  другъ  отъ  друга  стараетесь  скрывать  сущ- 

ность вашихъ   мыслен   и  называете  это  уб'Ьжден1ями. 
« —  Зач'Ьмъ  же  вы  къ  намъ  ходите?  —  задыхаясь 

и  голо'сомъ,  переходящимъ  въ  тонк1й  фальцетъ  (при 
горячихъ  спорахъ  это  постоянно  бывало),  говорилъ 

Тургеневъ.  —  Зд'Ьсь  не  ваше  знамя!  Ступайте  къ 
княгин'Ь  Б-й-Б-й. 

« —  Зач'Ьмъ  мн'Ь  спрашивать  у  васъ,  куда  мн'Ь  хо- 
дить !  И  праздные  разговоры  ни  отъ  какихъ  моихъ  при- 

ходО'Въ  не  превратятся  въ  уб'Ьжден1я. 
«Припоминая  теперь  это  едва  ли  не  единственно(' 

стол'кновен1е  Толстого  съ  Тургеневымъ,  которому  я  въ 
то  время  былъ  свид'Ьтелемъ,  не  могу  не  сказать,  что 
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хотя  я  понималъ,  что  д'Ьло  идетъ  о  политическихъ  уб'Ь- 
жден1яхъ,  но  вопросъ  этотъ  такъ  мало  интересовалъ 
меня,  что  я  не  старался  вникнуть  въ  его  содержан1е. 

Скажу  бол'Ье.  По  всему  слышанному  мною  въ  нашемъ 
кружк'Ь  полагаю,  что  Толстой  былъ  правъ  и  что  если 
бы  люди,  тяготивш1еся  современными  порядками,  были 

принуждены  высказать  свой  идеалъ,  то  были  бы  въ  ве- 
личайшемъ  затрудненш  формулировать  свои  желашя. 

«Кто  изъ  насъ  въ  тЬ  времена  не  зналъ  веселаго 
собеседника,  товарища  вслческихъ  проказь  и  масте- 

ра разсказывать  см'Ьшной  анекдотъ,  Дшггр1я  Василье- 
вича Григоровича,  славившагося  своими  пов'Ьстяьш  и 

романами?  Вотъ  что  между  прочимъ  передавалъ  мн-Ь 
Грнгоровичъ  о  столкновен1яхъ  Толстого  съ  Тургене- 
вылгь  на  той  же  квартир'Ь  Некрасова:  «Голубчикъ,  го- 
Л'убчикъ,  —  говорилъ,  захлебываясь  и  со  слезами  см'Ьха 
на  глазахъ,  Григоровпчъ,  гладя  меня  по  плечу.  —  Вы 
себ'Ь  представить  не  можете,  как1я  тутъ  были  сцены. 
Ахъ,  Боже  мой !  Тургеневъ  пищптъ,  пищитъ,  зажметъ 
рукою  горло  и  съ  глазами  умирающей  газели  прошеп- 
четь :  «не  мо^гу  больше !  ̂у  меня  бронхигь !»  и  громадными 
шагами  начинаетъ  ходить  вдоль  трехъ  комнатъ.  «Брон- 
хнтъ,  —  вор|Читъ  Толстой  всл'Ьдъ,  —  бронхитъ  — 
воображаемая  бол'Ьзнь.  Бронхитъ  —  это  металлъ !» 
Конечно,  у  хозяина  Некрасова  душа  замираетъ:  онъ 
боится  упустить  и  Тургенева  и  Толстого,  въ  кагоромъ 
чуетъ  капитальную  опору  «Современника»,  и  прихо- 

дится Лавировать.  Мы  всЬ  взволнованы,  не  знаемъ, 

что  говорить.  Толстой  въ  средней  проходной  комнат-Ь 
лежитъ  на  сафьяновомъ  диване  и  дуется,  а  Турге- 

невъ, раздвинувъ  полы  своего  «короткаго  пиджака,  съ 
заложенными  въ  карманы  руками,  продолжаетъ  ходить 
взадъ  и  впередъ  по  всЬмъ  тремъ  комнаталгь.  Въ  пре- 
дупрежденхе  катастрофы  подхожу  къ  дивану  и  говорю : 
«Голубчикъ  Толстой,  не  волнуйтесь!  Вы  не  знаете, 
какъ  онъ  васъ  ц^Ьнитъ  и  любитъ!» 
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« —  я  не  позволю  ему,  —  говорить  съ  раздуваю- 
щимися ноздрями  Толстой,  —  ничего  д-Ьлать  мнЪ  на- 

зло !  Это  Ботъ  онъ  нарочно  теперь  ходить  взадъ  и 
впередь  мимо  меня  и  виляеть  своими  демократическими 
ляжками»  1) . 

Д.  В.  Григоровичь  въ  своихъ  «литератур ныхъ  вос- 
поминашяхь»  разсказываетъ  еще  одинъ  подобный  же 

эпизодь  изъ  времени  перваго  знакомства  Льва  Нико- 
лаевича сь  петербургскими  литераторами. 

«Вернувшись  изъ  Марьинскаго  въ  Петербургъ,  я 

встр'Ьтился  съ  графомъ  Л.  Н.  Толстымъ;  знакомство 
мое  съ  нимъ  началось  еще  въ  Москв'Ь,  у  Сушковыхь, 
К/Огда  онъ  носил'ъ  военную  форму.  Онъ  жиль  въ  Петер- 
бург-Ь,  на  Офицерской  улиц-Ь,  въ  нижнелгь  этаж'Ь  не- 

большой квартиры,  какъ  разь  окно  въ  окно  съ  квар- 
тирой литератора  М.  Л.  Михайлова.  Съ  нимъ,  ка- 
жется, онъ  не  былъ  знакомь.  Наемь  постояннаго  жи- 

тельства въ.  Петербург'^  быль  необъяснимь  для  меня ; 
съ  первыхъ  же  дней  Петербургъ  не  только  сд'Ьлался 
ему  несимпатичнымь,  но  все  петербургское  зам'Ьтно 
д-Ьйствовало  на  него  раздражительно. 

«Узнавь  отъ  него  въ  самый  день  свидан1я,  что  онъ 

сегодня  звань  об'Ьдать  въ  редакц1ю  «Современника», 
и,  несмотря  на  то,  что  уже  печаталь  въ  этомъ  жур- 
нал^^,  никого  тамь  близко  не  знаеть,  я  согласился  сь 

нимъ  'Ьхать.  Дорогой  я  счелъ  необходимымъ  преду- 
предить его,  что  тамь  не  сл"Ьдуетъ  касаться  н'Ькота- 

рыхъ  вопросовъ  и  преимущественно  удерживаться  оть 

нападокъ  на  Ж.  Зандъ,  которую  онъ  сильно  не  лю- 
бил'ь,  между  т'Ьмъ  какъ  передъ  нею  фанатически  пре- 

клонялись въ  то  время  мног1е  изъ  членовь  редак- 
ц1и.  Об'Ьдь  прошелъ  благополучно ;  Толстой  быль  до- 

вольно молчаливь,  но  къ  концу  онъ  не  выдержалъ. 
Услышавь    похвалу    новому    роману  Ж.    Зандъ,  онъ 

^)  «Мои  воспоминай! я».  А.  Фетъ.  Ч.  I,  стр.  105. 
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Р'Ьзкю  объявнлъ  себя  ея  ненавпстникохмъ,  прибавпвъ, 
^гго  героинь  ел  романовъ,  если  бы  он'Ь  существовали 
въ  д-Ьйствительности,  сл^Ьдовало  бы,  ради  назндан1я, 
привязьгеать  къ  позорной  колесниц-Ь  и  возить  по  петер- 
бургскимъ  улицамъ.  У  него  уже  тогда  выработался 
тотъ  своеобразный  взгллдъ  на  женщинъ  и  женскш  во- 
просъ,  который  потомъ  выразился  съ  такою  яркостью 

въ  роыан'Ь  «Анна  Каренина». 
«Сцена  въ  редакц1и  могла  быть  вызвана  его  раз- 

дражен1емъ  противъ  всего  петербургскаго,  но  скор'Ье 
всего  —  его  склонностью  къ  пратпвор'Ьч1Ю.  Какое 
бы  мя'Ьнге  ни  высказывалось  и  ч-Ьмъ  авторитетн'Ье 
казался  ему  собесЬдникъ,  ткшъ  настойчив'Ье  подзадо- 

ривало его  высказать  противоположное  и  начать  р'Ь- 
заться  на  слювахъ.  Глядя,  какъ  онъ  прислушивался, 

какъ  всматривался  въ  собес'Ьдника  изъ  глубины  сЬ- 
рыхъ,  глубоко  запрятанныхъ  глазъ,  и  какъ  ирони- 

чески сжимались  его  губы,  можно  было  подумать,  что 

онъ  какъ  бы  заран'Ье  обдумывалъ  не  прямой  вопросъ, 
но  такое  мн'Ьнхе,  которое  должно  было  озадачить,  сра- 

зить своею  неожиданностью  собес'Ьдника.  Такимъ  пред- 
ставлялся мя1^  Толстой  въ  молодости,  Въ  спорахъ 

онъ  доходилъ  иногда  до  крайностей.  Я  находился 
въ  оосЬдней  комнатЬ,  когда  начался  у  него  разъ  споръ 
съ  Тургеневымъ;  услышавъ  крики,  я  вошелъ  къ  спо- 
рившимъ.  Тургеневъ  шагалъ  изъ  угла  въ  уголъ,  вы- 

казывая всЬ  признаки  крайняго  смущен1я ;  онъ  восполь- 
зовался отворенною  дверью  и  тотчасъ  же  скрылся. 

Толстой  лежал'ъ  на  диван-Ь,  но  возбужден1е  его  на- 
столько было  сильно,  что  стоило  не  мало  трудовъ  его 

успокоить  и  отвезти  домой.  Предметъ  спора  мн'Ь  до 
сихъ  поръ  остался  незнакомъ»!). 

Это  оппозиц1онное  направленхе  Толстого  видно  еще 

^)  Поли.  собр.  соч.  Д.  в.  Григоровича,  т.  XII,  стр.  326. 
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изъ  сл"Ьдующаго  эпизода,  разсказаннаго  въ  воспоми- 
нан1ахъ  Г.  П.  Данил евскаго : 

«Я  познакомился  съ  Толстымъ  въ  Петербург']^,  въ 
К'Онц']^  пятидесятыхъ  годовъ,  въ  семейств^^  одного  из- 
в'Ьстнаго  скульптора-художника.  Тогда  авторъ  «Се- 

вастополь скихъ  разсказовъ»  только-что  прх'Ьхалъ  въ 
Петербургъ  и  былъ  молодымъ  и  статнымъ  артиллерхй- 
скимъ  офицеромъ.  Его  О'чень  схожАй  портретъ  того  вре- 

мени пом'Ьщенъ  въ  изв'Ьстной  фотографической  групп'Ь 
Левицкаго,  гд^^  вш-ЬстЬ  съ  нимъ  изображены:  Турге- 
невъ,  Гончаровъ,  Григоровичъ,  Островск1й  и  Дружи- 
нинъ.  Графъ  Л.  Н.  Толстой,  какъ  теперь  помню, 

вошелъ  тогда  въ  гостиную  хозяйки  дома  во  время  чте- 
н1я  вслухъ  новаго  произведен1я  Герцена.  Тихо  ставь 
за  кресломъ  чтеца  и  дождавшись  конца  чтенхя,  онъ 

сперва  мягко  и  сдержанно,  а  потомъ  съ  такою  горяч- 
ностью и  см'Ьлостью  напалъ  ша  Герцена  и  на  общее 

тогдашнее  увлечен1е  его  сочинен1ями  и  говорилъ  съ 
такою  искр'онно'стью  и  доказательностью,  что  въ  этомъ 
семейств'Ь  впО'СЛ'Ьдствш  л  уже  не  встрфчалъ  издан! II 
Герцена»  1) . 

Мы  знаемъ,  что  впосл"Ьдств1и  Левъ  Николае вичъ 
изм'Ьнилъ  свое  мн'Ьнхе  о  Герцен'Ь,  и  мы  скажемъ  объ 
этомъ  въ  своемъ  м'Ьст'Ь. 

Евг.  Гаршинъ,  въ  своихъ  воспом1шан1яхъ  о  Тур- 
генев'Ь,  передаетъ  сл-Ьдующее  интересное  мн1^н1е  Тур- 

генева о  Тол'стомъ,  дающее  намъ  уже  заран'Ье  тотъ 
элементъ  разъединен1я,  который  едва  не  привелъ  ихъ 
отношен1я  къ  роковому  концу : 

«У  Толстого,  —  разсказывалъ  Тургеневъ,  —  рано 
сказалась  черта,  которая  зат^^мъ  легла  въ  основан1е 

всего  его  довольно  мрачнаго  м1росозерцан1я,  муч1ггель- 
нато    прежде    всего   для   него    самого.     Онъ    никогда 

^)  «По-Ьздка  въ  Ясную  Поляну».   Г.   П.   Данилевскаго. 
«Исторический  В^Ьстникъ»,  мартъ  1886  г.,  стр.  529. 
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не  в-Ьрилъ  въ  искренность  людей.  Всякое  душевное 
движенхе  казалюсь  ему  фальшью,  и  онъ  им'Ьлъ  привычку 
необыкновенно  проницателънымъ  взглядомъ  своихъ 

глазъ  насквозь  пронизьшать  челов']^ка,  когда  ему  каза- 
лось, что  тотъ  фальшивить.  Иванъ  Серг'Ьевичъ  гово- 

рил'ъ  мн^Ь,  что  онъ  никогда  въ  жизни  не  переживалъ  ни- 
чего тяжел'Ье  этого  испытуюш,аго  взгляда,  который, 

въ  соединен1и  съ  двумя-тремя  словами  ядовитаго  зам'Ь- 
чан1я,  способенъ  былъ  привести  въ  б'Ьшенство  всякаго 
челюв'Ька,  мало  влад'Ьющаго  собой.  Предметомъ  своихъ 
испьгган1й  графъ  Толстой  избралъ  между  прочимъ  (и 
почти  исоючительно)  своего  друга  Тургенева.  Ему, 
какъ  разсказывалъ  Иванъ  Серг^^евичъ,  не  давало  по- 

коя изв'Ьстное  самообладан1е  нашего  писателя  и  ду- 
шевная ровность  въ  тотъ  пер1одъ  бл1естяш,аго  расцв'Ьта 

его  литературной  д'Ьятельности,  и  графъ  Толстой  какъ 
бы  задал'ся  ц'Ьлью  вывести  изъ  себя  этого  спокойнаго, 
добраго  челов'Ька,  работаюш;аго  съ  ув'Ьренностью,  что 
онъ  д'Ьл'.аетъ  д'Ьло.  Но  въ  томъ-то  и  заключалась 
б'Ьда,  что  графъ  Тол'стой  ни  во  что  это  не  в'Ьрилъ,  и 
ему  казалось,  что  люди,  которыхъ  мы  считаемъ  добры- 

ми, только  притворяются  такими  или  стараются  про- 
являть въ  себ'Ь  такое  качество,  что  они  напускаютъ 

на  себя  ув-^ренность  въ  польз'Ь  взятыхъ  на  себя  за- 
дачъ. 

«Тургеневъ  понималъ  ясно,  какъ  относится  къ  не- 
му гр1афъ  Толстой,  но  хот'Ьлъ  во  что  бы  то  ни  стало 

выдержать  характеръ  и  сохранить  свое  самообл;ада- 
н1е.  Онъ  сталъ  изб'Ьгать  Толстого,  нарочно  уЬхалъ 
въ  Москву  и  зат'Ьмъ  къ  себ'Ь  въ  деревню,  но  графъ 
Толстой  сл'Ьдовалъ  за  нимъ  по  пятамъ,  «какъ  влюблен- 

ная женш,ина»,  выразился  Иванъ  Серг'Ьевичъ,  разска- 
зывая  всю  эту  исторш»!). 

^)  Евг.  Гаршинъ.  «Воспоминашя  объ  И.  С.  Тургенев'Ь». 
«Историчесшй  В-Ьстникъ»,  ноябрь  1883  года. 
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Изъ  вс'Ьхъ  этихъ  указан1Й  на  отношен1я  двухъ 
писателей  можно  вид^Ьть,  что  настоящей,  духовной  бли- 

зости между  ними  не  могл'о  быть.  Но  потокъ  освобо- 
дителънаго  течен1я  несъ  ихъ  обоихъ  по  одному  напра- 
вл'енш,  и  они  считали  себя  товарищами  по  рабогЬ. 
Кром'Ь  того,  принадлежность  ихъ  обоихъ  къ  высшему 
привилегированному  классу,  образова1н1е,  первенство 

ихъ  талантовъ  въ  ихъ  писательскомъ  кружк'Ь  помимо 
ихъ  БОЛИ  вн'Ьшнимъ  образомъ  сближало  ихъ.  Но  какъ 
увидятъ  читатели  изъ  посл'^^дующаго  разсказа,  какъ  толь- 

ко они  пытались  перейти  эту  товарищескую  черту,  такъ 
происходило  столкновен1е,  порой  подвергавшее  опас- 

ности ихъ  доропя  жизни.  Надо  отдать  имъ  справедли- 
вость, что  и  тотъ  и  другой  ясно  сознавали  свое  взаим- 

ное разстоян1е,  открыто  въ  глаза  и  за  глайа  высказы- 
вали это  и,  что  еще  ц'Ьнн1Ье,  употребляли  болъш1я  нрав- 

стеенныя  усгшя  къ  поддержан1Ю  если  не  дружествен- 
ныхъ,  то  добрыхъ  отношен1й,  основанныхъ  на  взаим- 
номъ  уважен1и.  И  въ  этомъ  отношен1и  они  могутъ 

дать    поучительный    прим^Ьръ    посл'Ьдующимъ    покол'Ь- 
Н1ЯМЪ. 

Ботъ  еще  разсказъ  Головачевой- Панаевой,  сви- 
Д'Ьтелъницы  первыхъ  дней  знакомства  Тургенева  и  Тол- 

стого, —  разсказъ,  подтверждаю щ1й  толъко-что  выска- 
занную мысль. 

«Я  должна  вернуться  назадъ  и  разсказать  о  по- 
явленш  графа  Льва  Николаевича  въ  кружк'Ь  «Современ- 

ника». Онъ  былъ  тогда  еще  офицеръ  и  единственный 
сотрудникъ  «Современника»,  носившш  военную  форму. 
Его  литературный  талантъ  настолько  уже  проявился, 
что  всЬ  корифеи  лттературы  должны  были  признать  его 

за  равнаго  себ-Ь.  Впрочемъ,  графъ  Толстой  бы;гь  не 
изъ  робкихъ  людей,  да  и  самъ  созвана  ль  силу  своего 

таланта,  а  потому  держалъ  себя,  ка1съ  мн'Ь  казалось 
тогда,  съ  н'Ькоторою  даже  напускной  развязностью. 

«Я  никогда  не  вступала  въ  разговоры  съ  литераго- 
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рами,  когда  они  собираяШсь  у  нась,  а  только  молча 

слушала  и  наблюдала  за  всЬми.  Особенно  мн'Ь  интерес- 
но было  сл-Ьдить  за  Тургеневымъ  и  Л.  Н.  Толстымъ, 

когда  они  сходились  вм'ЬсгЬ,  спорили  или  д'киа^ти  свои 
залгЬчан1я  другъ  другу,  потому  что  оба  они  были  очень 
умные  и  'наблюдательные. 

«Мн'Ьн1я  Толстого  о  Тургеневе  я  не  слышала,  да  и 
вообще  ояъ  не  высказывалъ  своихъ  мн'Ьнш  ни  о  комъ 
изъ  литераторовъ,  по  крайней  м'Ьр'Ь,  при  мн'Ь.  Но 
Тургенев'ъ,  напротивъ,  'нм^^лъ  какую-то  потребность 
изливать  о  всякомъ  свои  наблюден1я. 

«Когда  Тургеневъ  толъко-что  познакомился  съ  гра- 
(|ю>гь  Тол'стыхгь,  то  сказалъ  о  яемъ : 

« —  Ни  одного  слова,  ни  одного  движен1я  въ  яемь 
н-Ьтъ  естественнаго .  Онъ  в1^чно  рисуется  передъ  нами, 
и  я  затрудняюсь,  какъ  объяснить  въ  умнолгь  челов'Ьк'Ь 
эту  глупую  'КИЧЛИВОСТЬ  своимъ  захудалымъ  графствомъ ! 

« —  Не  зам-Ьтилъ  я  этого  въ  Толстомъ,  —  возра- 
зилъ  Панаевъ. 

« —  Ну,  да  ты  много  чего  не  зам-Ьчаешь,  —  отв-Ь- 
тилъ  Тургеневъ. 

«Черезъ  н'Ьсколъко  времени  Тургеневъ  нашелъ, 
что  Толстой  им'Ьетъ  претензш  на  донъ-жуанство.  Разъ 
какъ-то  графъ  Толстой  разсказывалъ  н'Ькоторые  инте- 

ресные эпизоды,  случивш1еся  съ  нимъ  на  войн'Ь.  Когда 
онъ  ушелъ,  то  Тургеневъ  произнесъ : 

« —  Хоть  въ  щелок-Ь  вари  три  дня  русскаго  офи- 
цера, а  не  вываришь  изъ  него  юнкерскаго  ухарства; 

какимъ  лакомъ  образованности  ни  отполируй  такого 

субъекта,  все-таки  въ  нелгь  просв'Ьчиваетъ  зв'Ьрство.- 
«И  Тургеневъ  принялся  критиковать  каждую  фразу 

Толстого,  тонъ  его  голоса,  выражен1е  лица  и  закоп- 
чилъ : 

« —  И  все  это  зв'Ьрство,  какъ  подумаешь,  изъ  од- 
ного желан1я  получить  отлич1е. 

« —  Знаешь  ли,  Тургеневъ,  —  зам'Ьтил'ь  ему  Па- 
297 



на^евь,  —  если  бы  я  тебя  не  знашъ  такъ  хорошо,  то, 
слушалЯ  всЬ  твои  нападки  на  Толстого,  подумалъ  бы,  'что 
ты  завидуешь  ему. 

« —  Въ  чемъ  это  я  могу  завидовать  ему  ?  Въ  чем'1>  ? 
Говори!   —  воскликнулъ  Тургеневъ. 

« —  Конечно,  въ  сущности,  ни  въ  чемъ :  тво'й  та- 
лантъ  равенъ  его  ! . . .    Но  могутъ  подумать . . . 

«Тургеневъ  засм'Ьял'ся  и  съ  какимъ-то  сожал'Ья1емъ 
въ  голос^^  произнесъ: 

« —  Ты,  Панаевъ,  хорошш  наблюдатель,  когда  д']^ло 
идегь  о  хлъпцахъ,  но^  не  сов'Ьтую  теб'Ь  порьшаться 
высказывать  свои  наблюден1я  вн'Ь  этой  сферы! 

«Панаевъ  обид^^лся : 

« —  Я  теб'Ь  это  зам'Ьтил'ъ  для  твоей  же  пользы, 
—  сказалъ  онъ  ,и  ушелъ.  I  ^1 

«Тургеневъ  продолжалъ  кипятиться  и  съ  досадо11 

говорил'ъ : 
« —  Только  Панаеву  могла  придти  въ  голову  не- 

Л"Ьпая  мысль,  что  я  могъ  завидовать  Толстому.  Ужъ 
не  его  ли  графству? 

«Некрасовъ  все  это  время  мало  говорилъ,  потому 

что  бол'Ьзнь  горла  совершенно  подавляла  его.  Онъ 
только  зам^^тилъ  Тургеневу : 

« —  Да  брось  ты  разсуждать  о  томъ,  что  вздума- 
лось сказать  Панаеву.  Точно  въ  самомъ  д'Ьл'Ь  можно 

тебя  заподозрить   въ  такой  нел'Ьпости!»!) 
Тургеневъ,  какъ  честная,  правдивал  натура,  много 

разъ  заявлялъ  передъ  публикой  свое  преклоненхе  пе- 
редъ  талантомъ  Толстого  и  даже  въ  разговор'^  съ  од- 
,нимъ  французскимъ  писателемъ  употребилъ  выражен1е 
Тоанна  Крестителя,  обращенное  имъ  ко  Христу:  «я  не 
достоинъ  развязать  ремень  у  обуви  его».  Но  тЬшъ  не 

мен'Ье  отношен1я  ихъ  никогда  не  были  сердечно  близ- 
кими. 

1)  «Воспоминан1я  А.  Головачевой-Панаевой».  Стр.  274. 
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Только  лежа  на  смертномъ  одр-Ь,  въ  своемъ  пред- 
смертномъ  пнсьм'Ь,  онъ  съ  н'Ьжностью  и  умиленхемъ, 
проел  Льва  Николаевича  вернуться  къ  литературной 

д'Ьятельности,  далъ  ему  имя,  котораго  не  носилъ  еще 
до  него  ни  одинъ  русскш  писатель,  —  имя  «великаго 
писателя  русской  земли».  И  это  славное  имя  перейдетъ 
въ  в'Ьчность. 

Чтобы  дать  читателю  представлен1е  объ  устано- 
вившихся отношен1яхъ  между  Толстымъ  и  Тургене- 

вымъ  въ  первое  время  ихъ  знакомства,  мы,  заб^^гая 

немного  впередъ  въ  нашемъ  изложенги,  приведемъ  н'Ь- 
сколько  писемъ  Тургенева  къ  Толстому,  писанныхъ 
въ  толгь  же  году. 

Л.  Н.  Толстому.  Парижъ.  16  ноября  1856  г. 

«Любезн^^йш^й  Толстой ! 

«Письмо  ваше  отъ  15  октября  ползло  ко  мн-]^  ц-Ь- 
льп1  м'Ьсяцъ  —  я  его  получилъ  только  вчера.  —  Я  поду- 
малъ  хорошенько  о  томъ,  что  вы  мн'Ь  пишете  — и  мн-Ь 
кажется,  что  вы  неправы.  Я  точно  не  могу  быть 
совершенно  искрененъ  съ  вамп,  потому  что  яе  могу 

быть  совершенно  откровененъ ;  мн'Ь  кажется,  мы  позна- 
комились неловко  и  въ  неладную  лшнуту,  и  когда  уви- 

димся опять,  д-Ьло  пойдетъ  гораздо  легче  и  глаже. 
Я  чувствую,  что  люблю  васъ,  какъ  челов'Ька  (объ  ав- 
тор^Ь  и  говорить  нечего) ;  но  многое  меня  въ  васъ  коро- 

бить, и  я  'нашелъ  подъ  конецъ  удобн'Ье  держаться 
отъ  васъ  подальше.  При  свидан1и  попытаемся  опять 

пойти  рука  объ  руку  —  авось  удастся  лучше ;  а  въ 
отдаленш  (хотя  это  звучитъ  довольно  странно)  сердце 
мое  къ  вамъ  лежитъ  какъ  къ  брату  —  и  а  даоке  чув- 

ствую н-Ьжность  къ  вамъ.  —  Однимъ  словомъ,  я  васъ 
люблю  —  это  несомн'Ьнно;  авось  изъ  этого  со  време- 
нелгь  вый  деть  все  хорошее. 

«Я  слышалъ  о  вашей  бол^^зни  и  огорчился;  а 
теперь  прошу  васъ  выкинуть  воспоминан1е  о  ней  изъ 
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головы.  В'Ьдь  вы  тоже  мнительны  —  и,  пожалуй,  ду- 
маете о  чахотк'Ь,  но,  ей-Богу,  у  ваоъ  ея  н'Ь'гь. 

«Очень  жаль  мн'Ь  вашей  сестры;  кому  бы  быть 
здоровой,  какъ  не  ей  —  т. -е.,  я  хочу  сказать  —  если 
кто  заслуживаетъ  быть  здоровой,  такъ  это  она ;  а  вм'Ь- 
сто  того  она  все  мучится.  Хорошо  бы,  если  бы  мо- 

сковское л-Ьченхе  помогло  ей.  Что  вы  не  выпишете  ва- 

шего брата?  Что  ему  за  охота  сид'Ьть  на  Кавказ-Ь? 
Ил'и  онъ  хочетъ  сд'Ьлаться  великимъ  воиномъ?  Меня 
дядя  изв']^стил!ъ,  что  вы  всЬ  уже  вы'Ьхали  въ  Москву; 
и  потому  я  это  письмо  адресую  въ  Москву  на  имя 
Боткина. 

«Французская  фраза  мн'Ь  такъ  же  противна,  какъ 
вамъ  —  и  никогда  Парижъ  не  казался  мн'Ь  столь  про- 

заически плоскимъ.  Довольство  не  ,идетъ  ему;  я  ви- 
д-Ьлъ  его  въ  друия  мгновеш.н,  —  и  онъ  мй^  тогда 
больше  нравился.  Меня  удерж^шаетъ  зд'Ьсь  старинная, 
неразрывная  связь  съ  однимъ  семействомъ  и  моя  дочка, 

которая  мн'Ь  очень  нравится:  милая  и  умная  Д'Ьвушка. 
Если  бы  не  это,  я  бы  давно  у'1^халъ  въ  Римъ,  къ  Не- 

красову. Я  отъ  него  получилъ  два  письма  изъ  Рима; 

онъ  скучаетъ  слегка,  да  оно  и  понятно  —  все,  что  въ 
Рим"Ь  есть  великаго,  только  окружаетъ  его ;  онъ  не  жи- 
ветъ  съ  нимъ ;  а  р'Ьдкими  мгновен1ями  невольнаго  сочув- 
ств1я  и  удивл'ен1я  долго  пробавляться  нельзя.  Впро- 
чемъ,  ему  все-таки  легче,  ч'Ьмъ  въ  Петербург-Ь,  — и  здо- 

ровье его  поправляется.  Фетъ  теперь  въ  Рим'Ь  съ  нимъ ; 
онъ  написалъ  н'Ьсколько  грац10зныхъ  стихотворен1Й  и 
подробный  путевыя  записки,  гд'Ь  много  д1^тскаго,  но 
также  много  умныхъ  и  д'Ьльныхъ  словъ  —  и  какая-то 
т|югател1ьно-просто  душная  искренность  впечатл'Ьн1н. 
Онъ,  точно,  душка,  какъ  вы  его  называете. 

«Теперь  о  статьяхъ  Чернышевскаго.  Мн'Ь  въ  нихъ 
не  нравится  ихъ  безцеремонный  и  сухой  тонъ,  выражен1е 

черствой  души ;  но  я  радуюсь  возможности  ихъ  появл'е- 
н1я,  радуюсь  воспомииан1ямъ  о  Б'Ьлинскомъ,  выпискамъ 
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изъ  его  статей,  радуюсь  тому,  что,  наконецъ,  произно- 
сится съ  уваженхемъ .  это  имя.  Впрочемъ,  вы  этой 

моей  радости  сочувствовать  не  можете.  Анненковъ  пи- 
шетъ  мн-]^,  что  на  меня  это  потОхму  Д'ШЛтвуетъ^  что  я  за 
границей,  —  а  что  у  нихъ  это,  мол'ъ,  теперь  д^Ьло  от- 
сталюе ;  имъ  уже  теперь  не  того  нужно.  Можетъ  быть, 

ему  на  м'Ьст^  видн'Ье;  а  мн1Ь  все-таки  пр1ятно. 
«Вы  окончили  1-ую  часть  «Юности»  —  это  славно. 

Какъ  мн'Ь  обидно,  что  я  не  могу  усл1ыхать  ее!  Если 
вы  не  свихнетесь  съ  дороги  (и,  кажется,  я'Ьтъ  при- 
чинъ  предпол!агать  это),  вы  очень  далеко  уйдете.  Же- 
л1аю  вамъ  здоровья,  д'Ьятельности  —  и  свободы,  сво- 

боды духовной. 
«Что  касается  до  моего  «Фауста»,  не  думаю,  чтобы 

онъ  вамъ  очень  понравился.  Мои  вещи  могли  вамъ 

нравиться  —  и,  моокетъ  гбьггь,  им'Ьли  н'Ькоторое  вл1ян1е 
на  васъ  —  только  до  т'Ьхъ  поръ,  пока  вы  сами  сдела- 

лись самостоятельны.  Теперь  вамъ  меня  изучать 
нечего,  вы  видите  только  разность  манеры,  видите  про- 

махи и  недомолвки;  вамъ  остается  изучать  челов'Ька, 
свое  сердце  —  и  дМствителъно  великихъ  писателей. 
А  я  писатель  переходнаго  времени  —  и  гожусь  только 
дл'я  людей,  находящихся  въ  переходномъ  состояши. 
Ну,  прощайте  и  будьте  здоровы.  Напишите  мн-Ь.  Мой 
адресъ  теперь:  Кие  (1е  ШуоИ,  №  206. 

«Благодарю  вашу  сестру  за  два  приписанныхъ  сло- 
ва, кланяюсь  ей  и  ея  мужу.  Спасибо  Вареньк'Ь  1),  [Что 

она  меня  не  забываетъ.  I  , 

«Я  было  хогЬлъ  поговорить  съ  вами  о  зд'Ьшнихъ 
лйтераторахъ,  —  но  до  другого  разу.  Кр'Ьпко  жму 
вамъ  руку. 

«Я  не  фр(анкирую  письма,  1и  вы  такъ  же  посту- 
пайте» 2) . 

^)  Племянница  Л.  Н — ча. 
^)  «Первое  собр.  писемъ  Тургенева».    Стр.  27. 
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8-Ро  декабря  1856  г.  онъ  писалъ  Толстому: 
«Милый  Толстой,  вчера  мой  добрый  гешй  про- 

велъ  меня  мимо  почты,  и  я  вздумалъ  зайти  спр-авиться, 
н'Ьтъ  ли  шн'Ь  писемъ  ро81е-ге81ап1е,  хотя  по  моему  рас- 

чету всЬ  мои  друзья  ужъ  давно  должны  знать  мой 

парижск1й  адресъ,  —  и  нашелъ  ваше  письмо,  гд'Ь  вы 
мя'Ь  говорите  о  моемъ  «Фауст1^»,  —  вы  ;л'егко  пой- 
м:ете,  какъ  мн'Ь  былю  весело  его  читать.  Ваше  сочув- 
ств1е  меня  искренно  и  глубоко  обрадовало.  Да  и 

кром'Ь  того,  ото  всего  письма  в'Ьяло  ч'Ьмъ-то  кроткимъ 
и  яснымъ,  какой-то  дружелюбной  тишиной.  Мн'Ь  оста- 

ется протянуть  вамъ  руку  черезъ  «оврагъ»,  который 

уже  давно  превратился  въ  едва  зам'Ьтную  щель,  да  и 
о  ней  упоминать  не  будемъ  —  она  этого  не  стоить. 

«Боюсь  я  говорить  вамъ  объ  одномъ,  упомяну- 
томъ  вами.,  обстоятельств'^ :  это  веща  н']Ьжныя,  —  отъ 
слова  завянуть  могутъ,  пока  не  созр'Ьютъ,  а  созр'Ьютъ, 
такъ  ихъ,  пожалуй,  и  молотомъ  не  раздробишь.  Дай 
Богъ,  чтобы  все  устроилось  благополучно  и  правильно, 
а  вамъ  это  можеть  принести  ту  душевную  оседлость, 
въ  которой  вы  нуждались,  когда  я  васъ  зналъ.  Вы, 

я  вижу,  теперь  очень  сошлись  съ  Дружининымъ  и  нахо- 
дитесь под'ъ  его  вл1ян1емъ.  Д'Ьло  хорошее^  только, 

смотрите,  не  объ^^шьтесь  и  его.  Когда  я  былъ  ва- 
шихъ  л^тъ,  на  меня  дМствовали  только  энтуз1асти- 
ческ1я  натуры;  но  вы  другой  челов-^къ,  ч'Ьмъ  я,  ;да, 
можетъ  быть,  и  время  теперь  настало  другое.  Съ 
петерп^Ьнхемъ  ожидаю  присылки  «Б.  для  чт.»  Мн1з1 

хочется  прочесть  статью)  о  Б'Ьлинскомъ,  хотя,  в'Ьроятно, 
она  меня  пор'адуетъ  мало.  А  что  «Современникъ»  въ 
пл1охихъ  рукахъ  —  это  несомн1^нно.  Панаевъ  началъ 
было  писать  Ш1'Ь  часто,  ув'Ьрялъ,  что  не  будетъ  д'Ьй- 
ствоэать  «легкомысленно»,  и  подчеркивалъ  это  слово, 

а  теперь  присмир'Ьлъ  и  молчитъ,  какъ  дитя,  которое, 
сидя  за  столомъ,  наклало  въ  штаны.  Я  обо  всемъ 

написал'ъ  подробно  Некрасову  въ  Римъ,  и  весьма  мо- 
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жетъ  статься,  что  это  заставить  его  вернуться  ран'Ье, 
ч-^мъ  онъ  пр'бдполагалъ.  Напишите  мн'Ь,  въ  каторОхМъ 
именно  |\2  «Совр'еменника»  появится  ваша  «Юность»,  да 
кстати  сообш,ите  мн'Ь  ваше  окончательное  впечатл']^п1е 
о  «Лир'Ь»,  котораго  вы,  в'Ьроятно,  прочл!и,  хотя  бы  для- 
ради  Дружинина». 

У  насъ  н'Ьтъ  точныхъ  св'Ьд'Ьп1й  о  томъ,  какого 
мн^^н1я  былъ  Л,  Н — чъ  о  корол'Ь  Лир'Ь  въ  перевад'Ь 
Дружинина ;  но  изъ  приводимаго  нами  ниже  письма  Бот- 

кина къ  Дружинину  можно  вид'Ьть,  что  переводъ  Дру- 
жинина понравил'ся  Толстому  1). 

Вотъ  это  письмо: 

«А  каковъ  усп'Ьхъ  вашего  «Лира»,  —  пишетъ  Бот- 
кинъ,  —  для  меня  ,опъ  былъ  несомн'Ьненъ,  —  но  какгь 
увеличивается  удовольств1е,  когда  внутреннее  уб'Ьжде- 
Н1е  д'Ьлается  очевидностью.  Вотъ  и  знаменитая  анти- 
пат1я  Толстого  къ  Шекспиру,  противъ  которой  такъ 

ратовалъ  Тургеневъ  !  Не  могу  .не  отдать  себ'Ь  справед- 
ливости въ  томъ,  что  я  уб'Ьжденъ  бьыъ,  что  эта  анти- 

пат1я  исчезнетъ  при  первомъ  же  случа'Ь ;  но  я  радуюсь, 
что  сл'учаемъ  этимъ  послужилъ  вашъ  прекрасный  пере- 

водъ» 2). 

Намъ  кажется,  что '  радость  Боткина  была  пре- 
ждевременна, такъ  какъ  Л.  Н — чъ  еп1,е  надолго  сохра- 

иилъ  антипатш  къ  Шекспиру.  Но  объ  этомъ  мы  ска- 
жемъ  въ  одной  изъ  сл'Ьдуюш.ихъ  главъ. 

Въ  декабр!^  1856  г.  Т'ургеневъ  между  прочимъ 
пиоалъ  Дружинину  изъ  Парижа: 

«Вы,  говорятъ,  очень  сошлись  съ  Толстымъ  —  и 
онъ  стал^ь  очень  милъ  и  ясенъ.  Очень  этому  радуюсь. 
Когда  это  молодое  вино  перебродить,  выйдетъ  напитокъ, 
достойный  боговъ.    Что  его  «Юность»,  присланная  вамъ 

^)  «Первое  собрате  писемъ  И.  С.  Тургенева».  Стр.  33. 
^)  Изъ  бумагъ  А.  В.  Дружинина.  XXV  л-Ьтъ  —  сборникъ 

изд.  общ.  пос.  литерат.  и  учен.  СПБ.  1884  г. 
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н^а,  судъ  ?    Я  ему  писаУ1Ъ  два  раза,  второй  разъ  въ  Мо- 
скву, на  Щ1Я  Васеньки  (Боткина)»  1). 

«Юность»  дМствителъно  был^а  прислана  на  судъ 

Дружинину ;  онъ  ее  прочелъ  и  отв'Ьтилъ  сл'Ьдующимъ 
интереснымъ  письмомъ : 

«О  «Юности»  надо  написать  двадцать  л'истовъ.  Я 
читал'ъ  ее  съ  озлоблен1емъ,  съ  криками  и  ругательства- 

ми —  не  по  сл'учаю  литературнаго  ея  достоинства,  д 
по  случаю  тетради  и  почерковъ.  Это  см'Ьшен1е  двухъ 
рукъ,  знакомой  и  незнакомой,  отвлекало  мое  вниман1е 

и  м'Ьшалю  толковому  чтенш.  Будто  два  голоса  кричали 
мн'Ь  въ  ухо  и  нарочно  меня  сбивали,  и  я  знаю,  что  от- 

того впечатл1'Ьн1е  не  им-Ьло  должной  полноты.  Однако, 
скажу  вамъ,  что  смогу.  Задача  ваша  ужасна,  и  вы 
ее  выполнили  очень  хорошо.  Ни  одинъ  изъ  тепереш- 
нихъ  пйоател'ей  не  могъ  бы  такъ  схватить  и  очертить 
волнуюш,шся  и  безтолковый  пер1одъ  юности.  Для  лю- 

дей развнтыхъ  ваша  «Юность»  доставляетъ  великое  на- 
сл1ажден1е,  и  если  кто  вамъ  скажеть,  что  эта  веш,ь 

хуже  «Д'Ьтств'а  и  Отрочества»,  тому  вы  можете  плюнуть 
въ  физ1оном1Ю.  Поэз1и  въ  в'ашемъ  труд'Ь  бездна  —  вс'Ь 
первыя  гл1авы  превосходны,  только  вступлен1е  сухо,  до 

опиоан1я  весны  и  выставленхя'рамъ.  Потомъ  превосхо- 
денъ  прх'Ьздъ  въ  деревню,  передъ  т-Ьмъ  описан1е  семейства 
Нехлюдовыхъ,  объяснен1е  отца  передъ  вступленхемъ  въ 
бракъ,  глава  «Новые  товарищ,и»  и  «Я  проваливаюсь». 
Отъ  многихъ  главъ  пахнетъ  поэзхей  старой  Москвы, 

ник'Ьмъ  еш,е  не  подсмотр-Ьнной,  какъ  должно.  Кучеръ 
у  барона  3.  удивителенъ  (я  все  говорю  съ  точки  зр^н1я 

понимшощнхъ  людей).  Н-Ькоторвш  главы  сухи  и  длин- 
ны, —  налрим'Ьръ,  в&к  договоры  съ  Дмитр1емъ  Не- 

хлюдовымъ,  изображенхе  отношен1й  къ  Вареньк^Ь  и  та, 
гд'Ь  говорится  о  семейномъ  п  о  н  и  м  а  н  1  и.    Длттнна  так- 

»)  Тамъ  же.  Стр.  32. 
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же  пирушка  у  Яра  и  передъ  1ней  визитъ  графа  съ  Илень- 
кой.     Рекрутство  Семенова  нецензурно. 

«Разсужден1й  не  бойтесь,  —  они  вс^^  умны  и  ориги- 
нальны. Есть  у  васъ  поползновен1е  къ  чрезм'Ьрной  тон- 

кости анализа,  которое  можетъ  разрастись  въ  большой 
недостатокъ.  Иногда  вы  готовы  сказать:  у  такого-то 
л'яжка  показывала,  что  онъ  желаетъ  путешествовать  по 
Ияд1и.  Обуздать  эту  наклонность  вы  должны,  но  га- 

сить ее  не  надо  ни  за  что  на  св^т-Ь.  Вся  ваша  работа 
надъ  своимъ  анализомъ  должна  быть  въ  такомъ  род'Ь. 
Каждый  вашъ  недостатокъ  им'Ьетъ  свою  часть  силы  и 
красоты,  —  почти  каждое  ваше  достоинство  им-Ьетъ  въ 
себ^^  зернышки  недостатковъ. 

«Слюгъ  вашъ  совершенно  подходить  къ  этому  за- 
ключенш ;  вы  сильно  безграмотны,  иногда  безграмот- 

ностью нововводителя  п  спльнаго  поэта,  перед'Ьлы- 
вающаго  языкъ  на  свой  л'адъ  и  навсегда,  иногда  же 
безграмотностью  офицера,  пишущаго  къ  товариш,у  и 

сидяш,|аго  въ  какомъ-нпбудь  блиндаж'Ь.  Нав'Ьрно  мож- 
но сказать,  что  всЬ  страницы,  писанныя  съ  любовью,  у 

васъ  превосходны,  —  но  чуть  вы  холод-Ьете,  у  васъ 
слогъ  путается  и  являются  адск1е  обороты  р'Ьчи.  Поэ- 

тому м'Ьста,  писанныя  съ  холодностью,  надо  бы  пере- 
смотр'Ьть  и  выправить.  Я  пробовалъ  было  выправлять 
м-Ьстами  и  кинул'ъ,  —  эту  работу  то.тько  вы  сами  мо- 

жете и  должны  сд'Ьлать.  Главное  только  —  изб'Ьгайте 
длинныхъ  пер1одовъ.  Дробите  ихъ  на  два  и  на  три, 

не  жал'Ьйте  точекъ  ...  Съ  частицами  р-Ьчи  поступайте 
безъ  церемон1и,  слова  что,  который  и  это  марайте 
десятками.  При  затруднен1и  берите  фразу  и  пред- 

ставляйте себ'Ь,  что  вы  ее  кому-нибудь  хотите  пере- 
дать гладкимъ  разговорнымъ   языкомъ. 
«Пора  кончить,  а  надо  бы  говорить  еще  много, 

много.  Для  массы  читателей,  мало  развитыхъ,  «Юность» 

понравится  гораздо  мен^^е,  ч'Ьлгь  «Д'Ьтство»  и  «Отро- 

чество».' За  эти  дв'Ь  вепщ  говоритъ  ихъ  малый  объемъ 
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и  н^^кофорые  эпизоды,  въ  род'Ь  разсказа  Карла  Ивано- 
вича. Самый  пустой  челов'Ькъ  хранить  н'1^сколыш  д'Ьт- 

скихъ  воспоми№ан1Й  и  радуется,  когда  ему  истолковы- 
ваютъ  ихъ  поэз1ю,  но  пер1одъ  юности  (той  смутной  |И 
несюиадной  юности,  обильной  щелчками  и  унижен1ями, 
которую  вы  передъ  нами  раскрЬшаете)  обыкновенно 

затаивается  въ  душ'Ь,  а  оттого  меркпетъ  и  забывается. 
«Приблизить  вашъ  трудъ  къ  пониманию  массъ  мож- 

но весьма  долгимъ  тр|удомъ,  двумя,  тремя  забавными 
эпизодами  и  т.  д.,  но  сд^Ьлать  его  совершенно  по  вкусу 

бо^^,ьш,инс:тву  всему  —  едва  ;ли  кто  можетъ. 
«По  замыслу  и  но  сущности  труда  ваша  юность 

будетъ   гастроном!ическимъ   кускомъ   лишь   для   людей 
МЫСЛЯП^ИХЪ  и   ЧуЮЩИХЪ    ПО031Ю. 

«Ув'Ьдомъте,  переслать  ли  вамъ  рукопись  1ми  отдать 
ее  Панаеву.  Ею  вы  не  сд'Ьлали  огромнаго  шага  въ  ка- 

кую-нибудь новую  сторону,  но  показали,  что  въ 
васъ  есть  и  чего  еще  отъ  васъ  дождешься». 

Ужъ  одно  то,  что  Дружининъ  могъ  такъ  писать 

Толстому,  поюазываетъ,  что  между  ними,  д'Ьйствительно, 
существовали  близк1я  отношен1я  и  что  Дружининъ 
им'Ьлъ  вл1ян1е  на  Толстого. 

Пребыв,ан1е  Л.  Н.  въ  Петербург^Ь  съ  ноября  помай 

было  прервано  короткой  д^Ьловой  по'Ьздкой  въ  Орелъ 
по  семейнымъ  д'Ьламъ. 

2-1Ч)  фебраля  Л.  И;,  получилъ  изв^Ьст^е  о  смерти 
своего  брата  Дмитрхя;  личность  его  ярко  изображена 

Л.  Н — чемъ  въ  его  воспоминан1яхъ,  приведенныхъ  нами 
въ  глав'Ь  «Юность».  Зд'Ьсь  мы  приводимъ  2-ю  часть 
этихъ  воспО'Минан1й,  касающуюся  его  посл'Ьдующей 
жизни,  бол'Ьзни  и  смерти. 

«Когда  мы  д"Ьлились,  мн-Ь,  по  обычаю,  отдали  им'Ь- 
н1е,  въ  юоторомъ  жили,  Ясную  Поляну.  Сереж'Ь,  такъ 
какъ  онъ  былъ  охотникъ  до  лошадей,  а  въ  Пирогов'Ь 
былъ  конный  заводъ,  отдали  Пирогово;  онъ  и  желалъ 

этого.    Митеньк'Ь  и  Николеньк-Ь  отдали  остальныя  два 
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им^кн^я :  Яшюлеиък'Ъ  —  Никольское,  Мнтеньк1Ь  —  кур- 
ское им'Ьше  Щербачевку,  доставшуюся  отъ  Перовской. 

>^  меня  теперь  есть  записка  Митенки;  о  томъ,  какъ  онъ 
смотр'Ьлъ  на  влад'Ьнхе  кр'Ьпостными.  Мысли  о  томъ, 
что  этого  не  должно  было  быть,  что  надо  было  ихъ 

отпустить,  среди  нашего  круга  въ  40-хъ  годахъ  со- 
всЬмъ  не  было.  Влад-Ьнхе  кр'Ьпостными  по  насл'Ьдству 
представлялось  необходимымъ  условхемъ,  и  все,  что 

можно  было  сд-Ьлать,  чтобы  это  влад11Н1е  не  было  дур- 
но, это  то,  чтобы  заботиться  не  только  о  матер1альномъ, 

но  и  о  нравственномъ  состоян1и  крестьянъ.  И  въ  этомъ 

смысл'Ь  была  написана  записка  Митеньки  очень  серьез- 
но, наивно  и  искренно.  Онъ,  малый  двадцати  л'Ьтъ 

(когда  онъ  кончилъ  курсъ),  бралъ  на  себя  обязанность, 
считал ъ,  что  не  могъ  не  взять  обязанность  руководить 

нравственность  сотенъ  крестьянскихъ  семей  и  руково- 
дить угрозами  наказанхй  и  наказашями.  Такъ  какъ 

написано  у  Гоголя  въ  письме  къ  пом^^ш,ику.  Я  ду- 
маю п  помнится,  что  Митенька  читалъ  эти  письма,  что 

на  вихъ  указалъ  ему  острожный  свяш,енникъ.  Такъ  и 

началъ  Митенька  свои  пом1^ш,ичьи  обязанности,  но,  кро- 

ы.'Ь  этихъ  обязанностей  помещика  къ  кр'Ьпостнымъ,  въ 
то  время  была  другая  обязанность,  неисполнен1е  кото- 

рой казалось  немыслимо,  —  это  служба  военная  или 

гражданская.  И  Митенька,  окончивъ  курсъ,  р'Ьшилъ 
служить  по  гражданской  части.  Для  того  же,  чтобы 

Р'Ьшить,  какую  именно  службу  избрать,  онъ  купилъ 
а дресъ- календарь  ;и,  разсмотр']Ьвъ  во.'^  отрасли  гра- 

жданской Счяужбы,  р']^шилъ,  что  самая  важная  отрасль 
это  законодательство,  и,  р'Ьшггеъ  это,  по'Ьхалъ  въ 
Петербургъ  и  тамъ  по'Ьхалъ  къ  статсъ-секретарю  вто- 

рого отд'Ьлен1я  во  время  его  пр1ема.  Воображаю  уди- 
влен1е  Тан'Ьева,  когда  въ  числ'Ь  просителей  онъ  остано- 

вился передъ  высокимъ,  сутуловатымъ,  плохо  од1Ьтымъ 

(Митенька  всегда  од'Ьвался  только  для  того,  чтобы 
прикрыть  гкто),  съ  спокойными,  прекрасными  глазами, 
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лицомъ,  и,  спросивъ,  что  ему  надо,  получилъ  отв'Ьтъ, 
что  онъ  русск1п  дворянинъ,  кончилъ  курсъ  и,  желая 
быть  полезенъ  отечеству,  избралъ  своею  д^^ятельностыо 
законодательство. 

« — Ваша  фамил1я  ? 
« —  Графъ  Толстой. 
« —  Вы  нигд^Ь  не  служили? 
« —  Я  только  окончилъ  курсъ  и  мое  желаше  толь- 

ко въ  томъ,  чтобы  быть  полезнымъ. 
« —  Какое  же  м'Ьсто  вы  желаете  им1^ть? 
« —  Мн^Ь  все  равно,  такое,  въ  которомъ  я  могъ 

бы  быть  полезенъ. 

«Серьезность,  искренность  такъ  поразили  Тан'Ьева, 
что  онъ  повезъ  Митеньку  во  второе  отд'Ьленхе  и  тамъ 
передалъ  его  чиновнику. 

«Должно  быть,  отношен1е  чиновниковъ  къ  нему  и, 

главное,  къ  д^^лу,  оттолкнуло  Митеньку,  и  онъ  не  посту- 
иил'ъ  во  второе  отд'Ьленхе.  Знакомыхъ  у  Митеньки  въ 
Петербург'Ь  не  былю  никого,  кром'Ь  правов'Ьда  Д.  А. 
Оболенскаго,  который,  въ  наше  казанское  время,  былъ 

тамъ  стряпчим'ъ.  Митенька  пршпелъ  къ  Оболенскому  на 
дачу.    Оболенск1й  разсказывалъ  мн'Ь,  посм1^иваясь. 

«Обюленскш  былъ  очень  св'Ьтскхй,  съ  тактомъ, 
честолюбивый  челов^^къ.  Онъ  разсказывалъ,,  какъ  въ 

то  время,  какъ  у  него  были  гости  (в^^роятно,  нзъ  выс- 
шего круга,  котораго  всегда  держал'ся  Оболенскш),  Ми- 

тенька пришелъ  къ  нему  черезъ  садъ  въ  фуражк'Ь,  въ 
нанковомъ  пальто.  «Я  сначала  не  узналъ  его,  но,  когда 

узвал)ъ,  постарался  1е  те11ге  а  зоп  ахае^),  познакомилъ 
его  съ  гостями  и  предложилъ  ему  снять  пальто,  ро 
оказалось,  что  подъ  пальто  ничего  не  было».  Онъ  нахо- 
дилъ  это  излишнимъ.  Онъ  с-Ьлъ  и  то'тчасгь  же,  не  сгЬс- 
няясь  присутствгемъ  гостей,  обратился  къ  Оболенскому 

съ  т'Ьмъ  же  вопросомъ,  какъ  и  къ  Тан-Ьеву :  гд1^  лучше 

^)  Ободрить  его. 
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служить,  чтобы  принести  больше  пользы?  Оболенско- 
му, въроятно,  съ  его  взглядами  на  службу,  представляю- 

щую только  средство  удовлетворен1я  честолюб1я,  такой 

вопросъ,  в'Ьроятно,  никогда  не  представлялся.  Ыо, 
съ  свойственнымъ  ему  тактомъ  и  впЬшнимъ  доброду- 
Ш1емъ,  онъ  отв-Ьтилъ,  указавъ  на  различный  м'Ьста,  и 
предложилъ  свои  услуги.  Митенька,  очевидно,  остал- 

ся яедовол'енъ  и  Оболенскнмъ  и  ТанЬевымъ  и  уЬхалъ 
изъ  Петербурга,  не  посту пивъ  тамъ  на  службу.  Онъ 

уЬхал'ъ  къ  себ'Ь  въ  деревню  и  въ  Судж'Ь,  кажется, 
поступил'ъ  въ  какую-то  дворянскую  должность  и  занял- 

ся  хозяйствомъ,    преимущественно  крестьянскшгь. 
«Посл^^  выхода  его  да  и  моего  изъ  университета  я 

потерял'ъ  его  изъ  виду,  знаю,  что  онъ  жилъ  тою  же 
строгою,  воздержанною  жизнью,  не  зная  ни  вина,  ни 

табаку,  ни,  главное,  женщинъ,  до  26  л'Ьтъ,  что  было 
большою  р'Ьдкостью  въ  то  время.  Знаю,  что  онъ  схо- 

дился съ  монахами  и  странниками  и  очень  сблизился 

съ  очень  оригиналънымъ  челов'Ькомъ,  жившимъ  у  на- 
шего опекуна  Воейкова,  происхожден1е  котораго  никто 

не  знал'ъ.  Звали  его  отцомъ  Лукою.  Онъ  ходилъ  въ 
подряснигЬ,  был'ъ  очень  безобразенъ :  маленькш  ро- 
стомъ,  косой,  черньп!,  но  очень  чистоплотный  и  необык- 

новенно сильный.  Онъ  жалъ  руку,  какъ  клещами,  и 

говорил'ъ  всегда  какъ-то  значительно  и  загадочно.  Жилъ 
онъ»  у  Воейкова  подл'Ь  мельницы,  гд'Ь  построилъ  малень- 

кш домъ  и  развелъ  необыкновенный  цв'Ьтникъ.  Этого 
отца  Луку  Митенька  и  водилъ  съ  собой.  Какгь  я  слы- 
шалъ,  онъ  водился  еще  со  старикомъ  стараго  закала, 

скопидомомъ-пом-Ьщикюлгь,   сосЬдомъ   Самойловымъ. 
«Кажется,  я  былъ  тогда  уже  на  Кавказ'Ь,  когда  съ 

Митенькой  случился  необыкновенный  переворотъ.  Онъ 

вдругъ  сталъ  пить,  курить,  мотать  деньги,  и  'Ьздить  къ 
женщинамъ.  Какъ  это  съ  нимъ  случилось,  не  знаю, 
я  не  видалъ  его  въ  это  время.  Знаю  только,  что  сюблаз- 
нителемъ  его  былъ  очень  вн'Ьшне  привлекательный,  но 
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глубоко  безнравственный  челов']Ькъ5  меньшой  сын'ь  Исле- 
нева.  Про  него  разскажу  посл-Ь,  еслп  усп'1^ю.  И  въ 
этой  жизни  онъ  былъ  тЬмъ  же  оерьезнымъ,  релнпознымъ 

челов'Ькомъ,  какимъ  онъ  былъ  во  всемъ.  Ту  женщину, 
проститутку  Машу,  которую  онъ  первую  узналъ,  онъ 

выкупилъ  и  взялъ  къ  себ'Ь.  Но  вообш^е  эта  жизнь  про- 
должалась недолго.  Думаю,  что  не  столько  дурная, 

нездоровая  жизнь,  которую  онъ  велъ  н'Ьсколько  ш1&ся.- 
цевъ  въ  Москв'Ь,  сколько  внутренняя  борьба  укоровъ 
сов-Ьсти  —  сгубили  сразу  его  могуч1Й  организмъ.  Онъ 
забол"]Ьль  чахоткой,  у^Ьхалъ  въ  деревню,  л'Ьчился  въ 
городахъ  и  слегъ  въ  Орл1о,  гд^^  я  въ  посл'Ьднхй  разъ 
вид'Ьлъ  его  уже  посл'Ь  севастопольской  войны.  Онъ 
былъ  ужасенъ :  огромная  кисть  его  руки  была  прикр-Ь- 
плена  къ  двумъ  костямъ  локтевой  части,  лицо  было  — 
одни  глаза  и  т'Ь  же  прекрасные,  серьезные,  теперь  вы- 
пытыв1аюп],1е.  Онъ  безпрестанно  кашлялъ  и  плевалъ  и 

не  хот'Ь'лъ  умереть,  не  хот'Ьлъ  в-Ьрить,  что  онъ  умиралъ. 
Рябал,  выкупленная  имъ  Маша,  повязанная  платочкомъ, 

была  при  немъ  и  ходила  за  нимъ.  При  мн'Ь,  по  его  же- 
Л1ан1ю,  принесли  чудотворную  икону.  Помню  выраже- 
ше  его  лица,  когда  онъ  молился  на  нее. 

«Я  былъ  особенно  отвратителенъ  въ  эту  пору.  Я 

пр1'Ьхалъ  въ  Орелъ  изъ  Петербурга,  гд'Ь:  я  -йздиль  въ 
св'Ьтъ  |И  былъ  весь  полонъ  тщеслав1я.  МнЬ  ж.алко 
было  Митеньку,  но  мало.  Я  повернулся  въ  Орл-Ь  и  у*Ь- 
халъ,  и  онъ  умеръ  черезъ  н'Ьсколъко  дйей. 

«Право,  мн-Ь  кажется,  мн'Ь  въ  его  смерти  было 
самое  тяжелое  то,  что  она  пом'Ьшала  мн-Ь  участвовать 
въ  придворномъ  спектакл'Ь,  который  тогда  устраивался 
и  куда  меня  приглашали  ̂ ). 

^)  Изъ  доставленныхъ  мн-Ь  и  отданныхъ  въ  мое  распорл- 
же1пс  черновыхъ,  пеисправленныхъ  записокъ  Л.  П.  Т. 
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12-го  марта  был'ъ  заключенъ  миръ,  п  это  обстоя- 
телства  облегчило  возможность  Льву  Николаевичу  полу- 

чить отпускъ. 
Изъ  литературныхъ  произведен1Й  за  эту  зиму  онъ 

закончилъ  «Метель»,  «Два  гус-ар!а]»,  «Встр-Ьча  въ  отрядЪ> 
и  «Утро  пом^^щпка».  Льву  Николаевичу  пришлось  уже 

разд'Ьлять  свои  произведенгя  на, три  журнала!:  такъ,  пер- 
выя  дв'Ь  пов'Ьсти  были  еще  напечатаны  въ  «Современ- 
ник'Ь»,  а  третья  уже  въ  «Библ1отек'Ь  для  чтен1я»  и 
четвертая   въ   «Отечественныхъ   Запискахъ». 

Въ  это  время  Л.  Н.,  между  прочимъ,  писалъ  своей 
тетк^^  Т.  А. : 

«Я  кончилъ  своихъ  «Гусаровъ»  (пов'Ьсть)  и  ничего 
новаго  йе  началъ,  да  и  Тургеневъ  у^халъ,  котораго 
я  чувствую  теперь,  я  очень  полюбилъ,  несмотря  на 

то,  что  мы  все  ссорились.  Такъ  что  мя'Ь  бываетъ 
ужасно  скучно». 

Изъ  этого  письма  видно,  что  во  Льв^Ь  Н — ч'Ь  про- 
исходили постоянный  колебан1я  по  отношенш  къ  Тур- 

геневу. 
Петербургская  жизнь,  видимо,  не  удовлетворяла 

Толстого.  Вскор'Ь  по  прь^^зд'Ь  онъ  сталъ  хлопотать 
объ  отставк'Ь  и  сталъ  собираться  за  границу. 

Въ  письм'Ь  къ  брату  отъ  25  марта  1856  года  онъ, 
между  прочимъ,   пишетъ : 

«Я  тронусь  за  "границу  на  8  м'Ьсяцевъ ;  ежели  пу- 
стятъ,  то  по'Ьду.  Я  писалъ  объ  этомъ  Николеньк-Ь 
и  звалъ  его  ̂ Ьхать.  Ежели  бы  мы  всЬ  трое  устрои- 

лись 'Ьхать  вм^^стЬ,  это  было  бы  отлично.  Ежели  ка- 
5КДЫЙ  возьметъ  по  1000  рублей,  то  можно  съ-бздить  от- 

лично. —  Пиши,  пожалуйста,  мн'Ь.  Какъ  понравилась 
теб'Ь  «Метель»?  Я  ею  недоволенъ  —  серьезно.  А 
теперь  писать  многое  хочется,  но  р^Ьшительно  неко- 

гда въ  этомъ  прокл'ятомъ  Петербурге.  Во  всякомъ 
случ^а'Ь,  пустятъ  ли  меня  или  н'Ьтъ  (за  границу),  я  вч. 
апр']^л'1Ь  нам'Ьренъ  взять  отпускъ  и  бьггь  въ  деревн'Ь». 
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18-го  мая,  еще  находясь  въ  Петербург-Ь,  оиъ  запи- 
сываетъ  въ  своемъ  дневник^Ь : 

«Могучее  средство  къ  истинному  счастью  въ  жи- 
зни —  это  безъ  всякихъ  законовъ  пускать,  иаъ  себя  во 

всЬ  стороны,  какъ  паукъ,  ц^^лую  паутину  любви  и 

л'овить  туда  все,  что  попало:  и  старушку,  и  ребенка, 
и  женщину,  и  квартальнаго». 

Можно  думать,  что  д'Ьла  «Современника»,  и  мате- 
р1альныя  и  литер  ату  рныя,  мало  удовлетворяли  главныхъ 
сотрудниковъ  «Современника» ;  причиною  этого,  надо 

полагать,  была  индивидуальная  рознь  уб'ЬжденЩ,  взгля- 
довъ,  привычекъ,  воспиташя  и  среды,  всегда  талсъ  м'Ьша- 
ющихъ  общему  Д'Ьлу,  зат]^ваемому  интеллш^ентными 
людьми.  Очень  скоро  во  всякомъ  интеллигентномъ  кру- 

гу происходитъ  д'Ьленхе  на  группы :  терпимое  отношен1е 
между  ними  зам'Ьняется  вскор'Ь  равнодуш1елгь,  загЬмъ 
возникаетъ  соревнован1е,  которое  переходитъ  въ  откры- 

тую вражду.     Такъ  было  и  съ  «Современникомъ». 

Уже  въ  начал'Ь  1856  года  возникаетъ  у  н'Ькото- 
рыхъ  сотрудниковъ  мысль  объ  отд'Ьлен1и  и  основан1и 
новаго  журнала.  Объ  этомъ  свид'Ьтельствуетъ  письмо 
Дружинина  къ  Толстому,  въ  которомъ  онъ,  между  про- 
чимъ,  пишетъ : 

«Пользуясь  симъ  прйливомъ  энерпи,  сп^^шу  пого- 
ворить съ  вами  о  д'Ьл'Ь,  которое  насъ  занимало  рри 

посл'Ьднемъ  нашемъ  свидан1и  и  которое  теперь  зани- 
маетъ  собой  многихъ  нашихъ  товарищей  въ  Петер- 

бург']^. Потребность  въ  чисто  литературномъ  журнале 
съ  критикой,  энергически  противод-Ьйствующаго  всЬлгь 
теперешиимъ  пеистовствамъ  и  безобраз1ямъ,  чув- 

ствуется въ  сильной  степени.  Гончаровъ,  Ерм1шъ,  Ан- 
ненковъ,  Майковъ,  Михайловъ,  Авд'&евъ  и  мног1е  еще 
встр'Ьтили  эту  мысль  съ  высшимъ  одобреи1емъ.  Если 
къ  этому  сборищу  присоединитесь  вы,  ОстровскШ,  Тур- 
геневъ  и,  пожалуй,  нашъ  юродивый  Григоровичъ  (хотя 

безъ  него  молено   и  обойтись),   то  можно  р^Ьшител'ьно 
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сказать,  что  вся  дзлщнал  словесность,  наконедъ,  со- 
единится въ  одномъ  журнал'Ь.  Какой  будетъ  этотъ  ор- 

ганъ,  новый  лн  журналъ  или  «Библ1отека  для  чтен1я», 
взятая  компанхей  на  аренду,  придумайте  и  сообщите 

ваше  предложеше.  Зд'Ьсь  большая  часть  клонить  къ 
аренд'Ь  и  издатель  согласенъ  за  недорогую  Ц'Ьну.  Я  съ 
своей  стороны  не  говорю  ни  за,  ни  противъ,  но  пред- 

л!агаю  себя  всего  къ*  услугамъ  чисто  литературнага 
журнала,  на  какихъ  бы  основанхяхь  онь  ни  соста- 
вился. 

«По  ученой  части  можно  считать  усердными  сотруд- 
никалш  или  просто  участниками  профессоровь :  Горлова, 

Устрялова,  Благов^Ьш,енскаго,  Березина,  Зернина  и  те- 
перешнихь  сотрудниковъ  (я  называю  самыхъ  дарови- 
тыхь)  Лаврова,  Льховскаго,  Коневича,  Водовозова,  Ду- 
минина.  Тургеневь,  хотя  работникь  ненадежный,  бу- 
деть  драгоц'Ьннымъ  челов'Ькомъ  по  своей  хлопотливости 
и  вообш,е  по  положен1ю  въ  литератур-Ь.  Но  теперь  не  до 
подробностей,  главное  —  надо  согласиться  въ  общемъ 
и  р^^шить  основные  пункты. 

«Судя  по  участш,  какое  вы  изъявили  во  зсемъ 

д'Ёл'Ь,  я  разсчитываю  получить  отъ  вась  предложен1я 
ваши  на  этотъ  счетъ.  Между  прочимъ,  передаю  рамь 

и  €Л"Ьдуюш;ую  просьбу :  такъ  какъ  я  все-таки  остаюсь 
при  моихъ  настояш,ихъ  занят1яхь,  а  составлеше  новаго 
журнала  можеть  протянуться  еще  на  долго,  то  я  еп 
аиепйап!  прошу  у  Ьасъ  позволен1я  В1слючить  вась  въ 
число  сотрудниковъ  «Библ1згеки  для  чтен1я».  Не  рас- 

полагайте всЬ^ш  вашими  статьями,  не  оставивши  для 

меня  къ  осени  какой-нибудь  вещи,  по  вашему  усмо- 
тр'Ьихю,  на  услов1яхъ,  как1я  вы  сами  назначите.  На- 
до'Ьдать  же  вамъ  на  этотъ  счетъ  я  не  стану,  зная,  ,что 
вы  и  ̂ езь  моихъ  упрашиван1й  сд'Ьлаете  для  меня  все 
отъ  васъ  зависящее. 

«Черкните  мн'Ь  несколько  словь  обо  всемъ  этомъ  и 
вообще  о  вашемь  жить'Ь,   предположен1яхъ   и  о  здо- 
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ровь'Ь  Марьи  Николаевны,  которой  передайте  мой  низкШ 
и  усердный  поклонъ.  Да  сообщите  вашъ  адресъ.  По 

Д'Ьлу  о  новомъ  журнал^Ь  необходимо  списываться,  я 
боюсь,  чтобы  опять  силы  не  раздробгиись,  а  ихъ  доста- 

точно только  на  одно  хорошее  изданхе.  Все  равно,  на 
1(;акомъ  основан1п  предпр1ят1е  будетъ  задумано,  лишь 

бы  мы  вс'Ь  въ  немъ  собрались.  Поэтому  л-Ьтомъ,  когда 
вы  будете  часто  вид^^ться  съ  Тургеневымъ,  постарайтесь 

взять  йадъ  нимъ  вл1ян1е  и  направить  сего  'м'ил'Ьйшаго, 
но  шаткаго   къ  одной  общей  ц'Ьли.  .  По  все- 

му, что  онъ  мн'Ь  говорилъ  стократно,  его  должна  за- 
нять мысль  о  журнал^^  такого  рода,  но  какъ  полагать- 

ся на  то,  что  имъ  было  высказываемо.  Пусть  онъ 
сообразитъ,  до  какой  похабной  степени  доведены  наши 

журналы  раздроблен1емъ  силъ :  одпнъ  «Русск1й  В'Ьст- 
никъ»  держался  хорошо,  и  тотъ  вылинялъ  съ  отд'Ь- 
л'ен1емъ  Атенея,  Атеней  же  все-таки  бл^^денъ.  Про 
Петербургъ  и  говорить  нечего». 

17-го  мая  Л.   И — чъ  у'Ьзжаегъ  въ  Москву. 
26-го  мая  онъ  проводить  день  въ  семь'Ь  доктора 

Берса,  жеяатаго  на  его  подруг'Ь  д'Ьтства,  Иславиной, 
и  жившаго  тогда  на  дач'Ь  подъ  Москвой,  въ  Покров- 
сюомъ.  Въ  дневник'Ь  Льва  Николаевича  есть  такая 

краткая  фраза  объ  этомъ  посЬщеяш :  «Д']^ти  намъ  при- 
служивали. Что  за  милыя,  веселыя  д^Ьвочки».  Одна 

изъ  нихъ,  младшая,  стала  черезъ  6  л'Ьтъ  его  женой. 
Зат-Ьмъ  онъ  продолжаетъ  путь  и  28  мая  пр1'Ьз- 

жаетъ  въ  Ясную  Поляну. 

На  другой  день  онъ  пишеть  брату,  Серг'Ью,  пись- 
мо въ  коФоромъ,  между  прочимъ,  говоритъ  сл'Ьдующее : 

«Въ  Москв'Ь  я  пробылъ  10  дней  .  .  .  чрезвычайно  ,пр1ят- 
но  безь  шампанскаго  и  цыгань,  а  немножко  влюблен- 

ный —  въ  кого,  разскажу  посл-Ь». 
По  пр1'Ьзд^Ь  въ  Ясную  онъ,  конечно,  'Ьдетъ  здоро- 

ваться съ  сос'Ьдями,  къ  сестр'Ь  Марь'Ь  Пиколаевн'Ь,  къ 
Тургеневу  и  другимъ. 
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По  двумъ  сл^дующимъ  письмамъ  къ  брату  мы 

виднмъ,  что  въ  конц'Ь  л'Ьта  Льва  Николаевича  .постигла 
серьезная  бол"Ьзнь.  Онъ  ппшетъ  брату  въ  начал']^  сен- 

тября 1856  года: 

«Теперь  только,  въ  9  часовъ  вечера,  понед'Ьльникъ, 
могу  дать  теб'1^  хорош1н  отв'Ьтъ,  а  то  все  было  хуже  и 
хуже :  привозили  двухъ  докторовъ,  пускали  еще  40 
п1явокъ,  но  с1ю  минуту  только  я  засну лъ  и,  проснув- 

шись, почувствовалъ  себя  значительно  лучше.  Раньше 

дней  5 — 6  все-таки  и  думать  нельзя  мн'Ь  'Ьхать.  Талсъ 
до  свидан1я;  пожалуйста,  ув'Ьдомъ,  когда  ты  у^Ьдешь  и 
точно  ли  есть  больш1я  упущен1я  у  тебя  въ  хоаяйств'Ь, 
и  не  очень  безъ  меня  выбивай  м^ота.  Собакгь,.  можетъ 
быть,  пошлю  завтра». 

Въ  письм'Ь  отъ  15-го  сентября  онъ,  между  про- 
чнмъ,  сообщаетъ : 

«Любезный  другъ,  Сережа.  Здоровье  мое  и  попра- 
вилось и  н'Ьтъ.  Боли  той  н'Ьтъ  и  воспален1Я  н1этъ, 

но  какая-то  тяжесть  въ  гр(уди,  покальгеаеот.  и  къ  вечеру 
болитъ.  Можетъ  быть,  оно  и  пройдетъ  понемногу  само 

собой,  но  я  не  скоро  р1^шусь  'Ьхать  еъ  Курскъ1,  и  еже- 
ли не  скоро,  то  и  совсЬмъ  нечего  ̂ хать .  Скор'Ье,  еже- 
ли нед'Ьли  дв'Ь  не  будетъ  лучше,  я  съ'Ьзжу  въ  Москву». 

В|СЮор|'Ь  онъ  снова  перебрался  въ  Петербурпэ,  от- 
куда писалъ  брату  10-го  ноября  1856  года: 
«Извини,  любезный  другъ  Сережа,  что  пишу  два 

слова,  —  все  некогда.  Мн^  все  неудача  съ  моего  отъ- 
'Ьзда,  никого  п'кгъ  зд'Ьсь,  кого  я  люблю.  Въ  «Оте- 
чественныхъ  Згапискахъ»,  говорятъ,  обругали  меня  за 
военные  разсказы,  —  я  еще  не  читалъ,  но,  главное, 
Кюнстантиновъ  объявилъ  мн-Ь,  только-что  я  пр11Ьхалъ, 
что  велик1й  князь  Михаилъ,  узнавъ,  что  я  будто  бы 

сочинилъ  п'Ьсню,  недоволенъ  особенно  тЬмъ,  что  будто 
бы  я  ущ1лъ  ш  солдатъ.  Это  гнусно.  Я  объяснялся 
по  этому  с.т1учаю   съ   начальникомъ   штаба.     Хорошо 
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только  то,  что  здоровье  мое  хорошо  и  что  Шипу  ли  н- 
скш  сказал'ъ,  что  у  меня  грудь  здоровешенька». 

26-го  ноября  1856  года  Левъ  Ыиколаевичъ  вышелъ 
въ  отставку.  Мы  можемъ  упомянуть  зд'Ьсь  объ  од- 

но мъ  добромъ  д^^л^э,  сд^Ьланномъ  имъ  въ  конц'Ь  своей 
службы. 

Командира  батареи,  въ  которой  .служилъ  Левъ  Ни- 
колаевичъ,  штабсъ-капитанъ  Кореницк1й,  посл'Ь  войны 
долженъ  былъ  быть  преданъ  суду,  но  благодаря  вл1я- 
нш  и  хлопотамъ  Льва  Николаевича  былъ  отъ  этого 
избавленъ. 

Съ  выходомъ  Льва  Николаевича  въ  отставку  начи- 

нается новый  пер10дъ  его  ж'изни,  литературно-обще- 
ственный, съ  прорываюш^имся  стр-емленхемъ  -къ  личному 

счастью. 

Не  смотря  на  свою  р'Ьзкость  сужден1й,  на  непри- 
знан1е  авторитетовъ,  Л.  Н.  Толстой  былъ  желаннымъ 

гостемъ  и  драгоц^^ннымъ  членомъ  литературнаго  круж- 
ка «Современника». 

Но  самого  Л.  Н — ча  эта  среда  далеко  не  удовлетво- 
р^яла.  И  оно  не  могло  быть  иначе.  Стоить  прочесть 

вюспоминан1я  литераторовъ  того  времени,  какъ,  напри- 
м'Ьръ,  Герцена,  Панаева,  Фета  и  др.,  самаго  разнород- 
наго  направлен1я,  чтобы  придти  къ  весьма  грустнымъ 

выводамъ  о  нравственной  слабости  этихъ  людей,  мнив- 
шихъ  себя  руководителями  челов^^чества ;  вспомните 

некрасовск1е  об'Ьды,  попойки  Герцена,  Кетчера  и  Ога- 
рева, тургеневскую  утонченную  'Ьду,  всЬ  эти  дружеск1я 

бес'Ьды,  немыслпмыя  тогда  безъ  большого  количества 
шампанскаго,  охоты,  картъ  и  т.  д.  —  и  вамъ  горь- 

ко станетъ  за  праздность  и  низменность  интересовъ 
этихъ  людей,  не  видавшихъ  всего  зла  этихъ  орпй,  пере- 
м'Ьшанныхъ  съ  пропов'Ьдью  народолюб1я  и  всяческаго 
прогресса.  Среди  всего  этого  безстыдства,  продолжа- 
юща-гося,  быть  можетъ,  въ  иной  фор1мЪ  и  до  сего  дня, 

раздался  лишь   одинь   голосъ   обличенхя   и   самобиче- 
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ван1я  челов'Ька,  душа  котораго  не  могла  вынести  эгого 
самообмана.    Это  былъ  голосъ  Л.  Н — ча  Толстого. 

Въ  своей  испов'Ьди  онъ  даетъ  такую  картину  нра- 
вовъ  тогдашняго  литературнаго  общества,  т. -е.  об- 

щества конца  50-хъ  и  начала  60-хъ  годовъ.  «  Вотъ 
его  слова: 

«И  не  усп^^лъ  я  оглянуться,  какъ  сословные  пи- 
сательск1е  взгляды  на  жизнь  гЬхъ  .тюден,  съ  кото- 

рыми я  сошелся,  усвоились  мною  и  уже  совершенно 

изгладили  во  мн'Ь  всЬ  мои  прежнхя  попытки  *сд^^латься 
лучше.  Взгляды  эти  подъ  распущенность  моей  жизни 
подставили  теоргю,  которая  ее  оправдывала. 

«Взгляды  на  жизнь  этпхъ  людей,  моихъ  сотовари- 

щей по  писан1ю,  состояли  въ  томъ,  что  жизнь  'вообще 
идетъ  развиваясь  и  что  въ  этомъ  развитш  главное 
участ1е  принимаемъ  мы,  люди  мысли,  а  изъ  людей  мысли 

главное  вл1ян1е  им'Ьемъ  мы  —  художники,  поэты.  Наше 
призван1е  —  учить  людей.  Для  того  же,  чтобы  не  пред- 

ставился тотъ  естественный  вопросъ  самому  себ^ :  что  я 

знаю  и  чему  мн'Ь  учить,  —  въ  теорш  этой  было  выяс- 
нено, что  этого  и  не  нужно  знать,  а  что  художникъ  и 

поэтъ  безсознательно  учатъ.  Я  считался  чудеснымъ 

художникомъ  и  поэтомъ,  и  потому  мн'Ь  очень  естест- 
венно было  усвоить  эту  теор1ю.  Я  —  художникъ, 

поэтъ  —  писалъ  и  училъ,  самъ  не  зная  чему.  Мн^^  за 
это  платили  деньги,  у  меня  было  прекрасное  кушанье, 
пом^^щен^е,  женщины,  общестю;  у  меня  была  слава. 
Стало  быть,  ТО',  че^гу  я  училъ,  было  очень  хорошо. 

«В'Ьра  эта  въ  значен1е  поозхи  и  въ  развит1е  жизни 
была  в-Ьра,  и  я  былъ  одннмъ  изъ  жрецовъ  ея.  Быть 
жрецомъ  ея  было  очень  прхятна  и  вьпюдно.  И  я  доволь- 

но долго  жилъ  въ  этой  в'Ьр'Ь,  йе  сомн'Ьваясь  ;въ  ея  истин- 
ности. Но  на  второй  и  въ  особенно(бтп  да  трет1й  голгь 

такой  жизни  я  сталъ  сомн'Ьваться  въ  непогр'Ьшимости 
этой  В'Ьры  и  сталъ  ее  изсл'Ьдовать .  Первымъ  пово- 

де мъ  къ  сомн'Ьн1ю  было  то,  что  я  сталъ  зам1^чать,  что 
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*  жрецы  этой  в^ры  не  вс'Ь  были  сО'ГЛ1асны  между  собою. 
Одни  говорил  и :  мы  —  самые  хорошее  и  /полезные  учи- 

тели;  мы  учимъ  тому,  что  нужно,  а  друпе  уча.тъ  не- 
правильно. А  друпе  говорили:  н^Ьтъ  —  мы  настоя- 

ш^1е,  а  вы  учите  непр'авильно'.  И  они  спор|Или,  ссори- 
лись, бранились,  обманывали,  плутовали  другъ  про- 

тивъ  друпа. 

«Кром'Ь  того,  было  много  между  нами  людей  и  йе 

заботящихся  о  томъ,  кто  правь,'  кто  неправъ,  а  просто 
достипающихъ  своихъ  -корыстньгхъ  ц'1^л'ей  съ  помощью 
этой  нашей  д'Ьятелъности.  Все  это  заставило  меня 
усомниться  въ  истинности  этой  В']^рЫ.  • 

«Кром^Ь  того,  усомнившись  въ  истинности  самой -в'Ь- 
ры  иисателъской,  я  сталъ  внимательн1^е  наблюдать  жре- 

цовъ  ея  и  у 611  ди лея,  что  почти  всЬ  жрецы  этой  в'Ьры, 
писатели,  были  люди  безнравственные  и  въ  болъшин- 
ств^Ь  люди  плох1е,  ничтожные  по  характерамъ  —  много 

ниже  т'Ьхъ  людей,  которыхъ  я  встр'Ьч'алъ  въ  моей  преж- 
ней разгульной  и  военной  жизни,  но  самоув^Ьренные  и 

довольные  собой,  какъ  только  могутъ  быть  дово.1П>ны 
люди  совс^Ьмъ  святые  или  так1е,  которые  и  не  знаютъ, 

что  /такое  святость.  Люди  эти  ша'Ь  опротив'Ыл!и,  и  оамъ 
оеб'Ь  я  олротив^^лъ,  и  я  понялъ,  что(  в^ра  этО'  —  обманъ. 

«Но  странно  то,  что,  хотя  всю  эту  ложь  в'Ьры  я 
поня'л'ъ  .скоро  и  отрекся  отъ  нея,  но  отъ  чина,  даннаго 
мн'Ь  этими  людьми  —  отъ  чина  художника,  поэта,  учи- 
тел'я,  —  я  не  отрекся.  Я  наивно  воображал'ъ,  что  я 
поэтъ,  художникъ  и  могу  учить  вс'Ьхъ,  сам'ъ  не  зная, 
чему  я  учу.    Я  такъ  и  д'Ьл!ал'ъ. 

«Изъ  сближ«п1я  съ  этими  людьми  я  вынесъ  новый 

порокъ  —  до  бол^^зненности  развивдхуюся  гордость  и 
сумасшедшую  ув^Ьренность  въ  томь,  что  я  призванъ 

учить  л!юдей,  сам'ъ  не  зная  чему»1). 
Т'Ьмъ  не  мен'Ье,  живя  въ  кругу  этихъ  людей,  Тол- 

^)  «Испов1^дь».  Игщ.  Черткова. 
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стой  проникался  ихъ  интересами  и  был!,  одннмъ  |изъ 

д'Ьятельныхъ  участниковъ  ихъ  товарищескЕхъ  пред- 
пр1ят1й.  Такъ,  одно  изъ  важныхъ  литературныхъ 

учрежден1Й  —  «общество  пособ1я  литераторамъ  п  уче- 
нымъ»  такъ- называемый  «литературный  фондъ»  —  во 
многомъ  обязанъ  ему  свонмъ  возникновенхемъ.  Обыкно- 

венно считаютъ  Дружинина  основател'емъ  этого  фон- 
да. Въ  дневник'Ь  же  Льва  Никол'аевича  мы  находимъ 

такую  записку : 
2-го  января  1857  года:  «Писалъ  проектъ  фонда  у 

Дружинина». 
Такимъ  образомъ  къ  числу  основателей  фонда  мож- 

но съ  полнььмъ  правомъ  присоединить  имя  Толстого. 

Къ  этому  времени  сл'^Ьдуетъ  отнести  бо.гЬе  осно- 
ватед'ьное  знакомство  Льва  Николаевича  съ  произве- 
ден1ями  Пушкина  и  увлечен1е  имъ. 

По  разсказамъ  Льва  Николаевича,  онъ  серьезно 

од'Ьнилъ  Пушкина,  прочтя  французск1й  переводъ,  сД'Ь- 
л'анный  Мериме,  «Цыганъ»  Пушкина;  чтен1е  этого  про- 
изведен1я,  изложеннаго  въ  прозаической  форм'Ь,  съ 
особенною  силою  показало  Льву  Н — чу  всю  силу  поэти- 
ческаго  ген1я  Пушкина. 

Въ  дневник'Ь  Льва  Николаевича  отъ  4-го  января 
1857  года  находимъ  сл^^^дуюш;ую  запись : 

«Об-Ьдалъ  у  Боткина  съ  однимъ  Панаевымъ ;  онъ 
читалъ  мн-Ь  Пушкина;  я  пошелъ  въ  комнату  Боткдяа 
и  тамъ  написалъ  письмо  Тургеневу,  потомъ  сЬлъ  на 
диванъ  и  зарыдалъ  безпричинными,  но  блаженными, 

поэтическими  слезами.  Я  р'Ьшительно  счастлпвъ  все 
это  время,  упиваясь  быстротой  моральнаго  дв.ижен1я 
впередъ». 

И  эта  «быстрота  моральнаго  движен1я  впередъ» 

не  позвол'ила.Льву  Николаевичу  удовлетвориться  этимъ 
сообществомъ  и  этою  Д'^Ьятелъностью,  и  онъ  ста^1Ъ 
жадно  искать  какого-либо  выхода.  И  какъ  всегда  мету- 
щ1йся  духъ  проявляетъ   безпокойство  и  во  вгН^шнихъ 
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д"Ьйств1яхъ,  такгъ  и  Толстой  проявлялъ  безпокойную 
д-Ьятелность,  и  однимъ  изъ  актовъ  этой  д'кятельности 
был'а  по'Ьздка  его  за  границу,  повидимому,  безъ  опре- 
Д'Ь ленной  ц^^ли.  Вотъ  что  онъ  говорить  объ  этомъ 
въ  «Испов'Ьди»,  съ  присущей  ему  искренностью,  судя 
себя  и  окружающую   его  среду :  * 

«Такъ  я  жилъ,  предаваясь  этому  безум1ю,  еще 

шесть  л'Ьтъ,  до  моей  женитьбы.  Въ  это  время  я  по- 
'Ьхалъ  за  границу.  Жизнь  въ  Европ'Ь  и  сближен1е  мое  съ 
передовьБш  и  учеными  европейскими  людьми  утвердили 

меня  еще  больше  въ  той  в'Ьр'Ь  совершенствован1я  вооб- 
ще, въ  которой  я  жилъ,  потому  что  ту  же  в-Ьру  я  яа- 

шелъ  и  у  нихъ.  В^^ра  эта  приняла  во  мн-Ь  ту  обыч- 
ную форму,  которую  она  им'Ьетъ  у  большинства  образо- 

ванныхъ  людей  нашего  времени.  В'Ьра  эта  выражалась 
словомъ  «прогрессъ».  Тогда  мн^^  казалось,  что  этилгь 
слювомъ  выражается  что-то.  Я  не  понималъ  еще  того, 

что,  мучимый,  какъ  всяк1й  живой  челов'Ькъ,  вопросами, 
какъ  мн'Ь  лучше  жить,  я,  отв'Ьчая:  жить  сообразно  съ 
прогрессомъ,  —  отв'Ьчаю  совершенно  то  же,  что  отв-Ь- 
титъ  челов'Ькъ,  несомый  въ  лодк'Ь  по  волнамъ  и  по 
в'Ьтру,  на  главный  и  единственный  для  него  вопросъ : 
«куда  держаться»,  если  онъ,  не  отвечая  на  вопросъ, 

скажетъ :  «насъ  несетъ  куда-то»  1) .  Но  еще  до  этой 
по^Ьздки  за  границу  Л.  Н — чу  пришлось  отдать  дань 
искан1ю  личнаго,  семейнаго  счаст1я. 

ГЛАВА   X 

Романъ 

Въ  этой  глав'Ь  мн'Ь  придется  передать  читателямъ 
одинъ  изъ  важн^^йшихъ  эпизодовъ  изъ  жизни  Льва  Ни- 

колаевича,  исторш   его  сердечныхъ  отношен1й  къ  од- 

^)  «Испов-Ьдь».  И:щ.  ̂ 1ерткова. 
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ной  д'Ьвушк'Ь,  отношен1й,  хотя  и  не  завершившихся 
бракомъ,  но  им'Ьвшихъ,  но  моему  мн'Ьнш,  большое  вл1я- 
н1е  на  его  личную  жизнь.  Вгь  этомъ  эпизод^^,  какъ 

п  во  многпхъ  другихъ,  съ  поразительной  ясностью  вы- 
ступаютъ  н'Ькоторыя  черты  характера  Льва  Николае- 

вича. Именно:  его  страстная,  увлекающаяся  натура, 

зат'Ьмъ  сила  его  высшаго  руководителя  —  разума,  дер- 
жащаго  эту  страстную  натуру  въ  пов1шовен1и  у  себя 
и  направляющаго  ее  на  благо  и,  наконецъ,  простую, 

въ  высшей  степени  правдивую  и  рьщарски  бла1"ород- 
ную  душу  Льва  Николаевича,  проявляющуюся,  какъ 

въ  выработк^Ь  высшихъ  идеаловъ,  такъ  и  въ  1И1ЧТ0Ж- 
ныхъ  житейскихъ  мелочахъ. 

Истор1Я  эта  поучительна  и  въ  самомъ  прямомъ 

смысл'Ь,  какъ  истор1я  отношен1й  мужчины  къ  женщи- 
н-Ь,  какъ  серьезный  и  мудрый  опытъ,  могущи!  уберечь 
молодыхъ  людей  отъ  многпхъ  несчаст1й. 

Припомнимъ,  какъ  въ  письм-Ь  изъ  Севастополя  Левъ 
Николаевичъ  жаловался  брату  на  недостатокъ  женскаго 
общества,  выра-жая  боязнь  отвыкнуть  отъ  него,  боязнь 

лишиться  навсегда  семейной  жизни,  которую  онъ  страст- 
но любилъ. 

Въ  предыдущей  жизни  его  уже  были  попытки  люб- 
ви К0НЧИВШ1ЯСЯ,  впрочемъ,  нич'Ьмъ.  Самая  сильная 

любовь  была  д'Ьтскал,  къ  Сошик'Ь  Калошиной.  По- 
томъ  была  любовь  въ  студенческае  годы  къ  Зинаид^Ь  Мо- 
лоствовой.  Любовь  эта  была  больше  въ  воображен1п. 

Зин.  Мол.  едва  .ш  знала  что-нибудь  про  это.  Потомъ  ка- 
зачка въ  станид'Ь,  О'  чемъ  мы  упоминал  [г  въ  своемъ  м'Ь- 

ст^Ь.  Потомъ  св^Ьтское  увлечен1е  Щербатовой,  которая 

тоже,  в']Ьроятно,  мало  знала  про  это  чувство,  такъ  какъ 
Левъ  Николаевичъ  всегда  былъ  робокъ,  заст'Ьнч1гоъ  въ 
этахъ  д']Ьлахъ. 

Наконецъ,  еще  бол^^е  сильная  и  серьезная  —  это 
была  любовь  къ  Валерш  Арсеньевой. 

Съ  возвращешемъ  домой  изъ  похода  мысль  о  жешци- 
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Н'Ь,  о  С'ем,ь"Ь  неотступно  пр-есл'Ьдовала  Л.  Н-ча,  и  рзотъ  онъ 
обращаетъ  вш1ман1е,  про^здомъ  черезъ  Москву,  на  мило- 

вн;],ную  д^^вушку  изъ  семьи  сосЬднихъ  пом'Ьщпковъ.  И  ро- 
маническая история  не  замедлила  разыграться  между  ними. 

Какъ  всегда,  я  стараюсь  везд1^,  гд'Ь  возможно, 
давать  Льву  Николаевичу  говорить  о  себ'Ь  самому,  и 
зд'Ьсь  я  могу  это  сд'Ьлать  благодаря  доброт'Ь  Льва  Ни- 

колаевича, предоставхгешаго  въ  мое  распоряжен1е  пачку 

писемъ,   писанныхъ  имъ  къ  этой  особ'Ь. 
Первое  письмо  Левъ  Николаевичъ  пишетъ  изъ  Яс- 
ной Поляны  въ  Москву,  куда  уЬхала  барышня,  пред- 

метъ  его  любви.  Семья,  въ  которой  она  жила,  состо- 

яла изъ  тетки,  св'Ьтской  барыни  съ  придворными  вку- 
сами, трехъ  сестеръ,  ея  племянницъ,  Валерии,  Ольги 

и  Женички  и  француженки  —  ихъ  компаньонки  М-Ие 

Уег§ап1.  Проведя  лЬтО'  въ  Судаков'Ь,  недалеко  отъ 
Ясной  Поляны,  они  въ  август'Ь  пере'Ьхали  въ  Москву, 
чтобы  присутствовать  на  торжеств'Ь  коронадги  Алексан- 

дра И,  бывшей  26  августа  1856  года. 

Барышня  очень  веселилась  на  коронац10нныхъ  тор- 

жествахъ  и  описала  восторгъ  свой  въ  письм'Ь  къ  тетк^^ 
Льва  Николаевича.  Для  него  это  шюьмо  было  пер- 
вымъ  разочарован1емъ.  Почувствовавъ  сердечное  вле- 
чен1е  къ  этой  барышн'Ь,  онъ  не  могъ  уже  смотр'Ьть  на 
нее  иначе,  какъ  на  будуш,ую  подругу  сюей  жизни, 
и  ош,утилъ  потребность  передать  ей  всЬ  свои  высш1е 

идеалы  общественной  и  семейной  жизни  и  сразу  натолк- 
нулся на  полное  непоннманхе  ихъ,  на  самое  легкомыс- 
ленное отношен1е  къ  важн'Ьйшимъ  жизненнымъ  вопро- 

самъ.  Но  его  не  оставляла  надежда  повл1ять  на  нее, 

опъ  над'Ьялся  на  молодую  воспр1имчивую  натуру  и  видя 
ея  взаимное  расположенхе  къ  нему,  вс1^ми  силами  ста- 

рался ей  внушить  серьезный  взглядъ  на  ихъ  отношен1я, 
настоящ1Я  и  будущ1я.  И  потому  вс^  письма  его  дышатъ 

самой  н'ккной  заботливостью  о  ея  душ'Ь,  наполнены 
всяческими   наставлен1ями   отъ   самыхъ   мелочныхъ   до 
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самыхъ  общихъ,  философскихъ  вопросовъ.  Времена- 
ми, огорченный  непониманхемъ,  онъ  впадаетъ  въ  горь- 

к1й,  саркастичесшй  тонъ,  временами  смягчается  до  са- 
мой н'Ьжной  ласки  отца  къ  своему  ребенку. 
Въ  сл'Ьдующе^гь  письм'1^  онъ  выражаетъ  весь  свой 

ужасъ  отчаян1я  отъ  того,  что  онъ  узналъ,  какъ  низ- 
менны, по  его  понят1ямъ,  интересы  предмета  его  любви. 

23  августа  1856. 

«Судаковск1я  барышни!  Сейчасъ  получили  милое 

письмо  ваше,  и  я,  въ  первомъ  письм'Ь  объяснивъ,  по- 
чему я  позволаю  себ^^  писать  вамъ,  —  пишу,  по  те- 

перь подъ  совершенно  протггооположнымъ  впечатл'Ьн1емъ 
тому,  которое  я  писалъ  первое.  Тогда  я  всЬми  силами 
старался  удерживаться  отъ  сладости,  которая  такъ  и 

л'Ьзла  изъ  меня,  а  теперь  отъ  тихой  ненависти,  кото- 
рую въ  весьма  сильной  степени  пробудило  во  мн1^  чте- 

п1е  письма  вашего  къ  тетеньк1^,  и  не  тихой  ненави- 
сти, а  грусти  и  разочарован1Я  въ  томь,  что:  сЬаззех 

1е  па1иге1  раг  1а  рог1е,  11  геухеп!  раг  1а  {епё1ге.  Не- 
ужели какал-то  смородина  йе  1;ои1е  Ьеаи1ё,  11аи1:е  уо1ёе 

и  флигель-адъютанты  останутся  д.гя  васъ  в'Ьчно  вер- 
хомъ  всякаго  благополуч1я?  В1Ьдь,  это  жесто1со!  Для 

чего  вы  Го1сали  это?  Меня,  вы  знали,  какъ  это  по- 
деретъ  противъ  шерсти.  Для  тетеньки?  Пов1^рьте,  что 
самый  дурной  способъ  дать  почувствовать  другому: 
«вотъ  я  какова»,  это  придти  и  сказать  ему:  «вогь  я 

какова!»  Во-первыхъ,  коли  молчать  о  всЬхъ  т'Ьхъ  ве- 
ш,ахъ,  кюторыя  льстятъ  нашему  тш,еслав1ю,  выгода  одна 

та,  что  предполагаютъ  гораздо  больше  и  вьпюдн'Ье  того, 
что  вы  разскажете;  во-вторыхъ,  ежели  это  разскажетъ 
постороншй,  то  еш,е  получаешь  новую  заслугу  —  скром- 

ность. Это  не  поэз1я  и  не  филоооф1я,  а  чистьш  рас- 

четт.  въ  д'Ьлахъ,  которыя,  д'Ьйствительно,  лестны..  Вы 
должны  были  быть  ужасны  въ  смородин'Ь  (1е  1ои1е  Ьеаи1ё 
и,  пов^Ьрьте,  въ  миллюнъ  разъ  лучше  въ  дорожномт» 
плать'Й. 

21* 
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«Любить  Ьаи1е  уо1ёе1),  а  не  челов-Ька,  нечестно, 
потомъ  опасно,  потому  что  изъ  нея  чаще  встръчаются 
дряни,  ч^Ьмъ  изъ  всчякон  другой  уо1ёе,  а  вамъ  даже 
и  невыгодно,  потому  что  вы  сами  не  Ьаи^е  уо1ёе,  а 
потому  ваши  отношен1я,  основанныя  на  хорошенькомъ 

личик^Ь  и  смородин'Ь,  не  совс1^мъ-то  должны  быть  при- 
ятны и  достойны  —  (11  §1168.  Насчетъ  флш^ель-адъю- 

тантовъ  —  ихъ  челов'Ькъ  40,  кажется,  а  я  знаю  по- 
ложительно, что  только  два  не  негодяи  и  дураки,  стало 

быть,  радости  тоже  н'Ьтъ.  —  Какъ  я  радъ,  что  измяли 
вашу  смородину  на  парад'Ь,  и  какъ  глупъ  этотъ  не- 

знакомый баронъ,  спасш1й  васъ.  Я  бы  на  его  м'ЬстФ^ 
съ  наслажден1емъ  превратился  бы  въ  толпу  и  разма- 
залъ  бы  вашу  смородину  по  б1^лому  платью.  Это  я 
говорю  потому,  что,  в^^рно,  вы  не  были  въ  серьезной 
опасности.  Это  только  Пиквикъ,  исторш  котораго  вы 
не  читали,  чуть,  было,  не  погибъ  на  парад^^;  а  чтобъ 

барышня,  пр№хавшая  учиться  музык'Ь  на  корояац1и, 
погибла  отъ  стол1ь  невинной  и  пр1ятной  забавы,  какъ- 
парадъ,  этого  я  никогда  не  слыхива.1гь  съ  т'Ьхъ  поръ, 
какъ  живу,  поэтому  этого  и  быть  не  могло.  У  насъ 
въ  деревн^^  погода  чудная,  и  я  нынче  шлялся  на  охогЬ 
съ  б  часовъ  утра  и  до  8  вечера  и  такъ  наслаждался, 

какъ  не  удастся  ни  одному  оберъ-камеръ-фурьеру  и 

ни  одной  барын-Ь  въ  плать'Ь  ЬгосЬё^)  ч-Ьмъ-то.  Поэтому, 
хотя  мн'Ь  и  очень  хот'Ьлось  бы  прх'Ьхать  въ  Москву, 
позлиться,  глядя  на  васъ,  я  не  пр1'Ьду,  а,  пожелавъ 
вамъ  всевозможныхъ  тш,еславныхъ  радостей,  съ  обык- 
новеннымъ  ихъ  горькимъ  окончан1емъ,  остаюсь  вашъ 

покорн'Ьйш1й,   непр^ятн^Ьйш^й   слуга 
«Гр.  Л.  Толстой». 

«Ауес  (1е8  8еп11теп18  (11з11п§иё8  з),  виноватъ,  за- 
былъ  вписать  эту  милую  фразу,  въ  которой  такъ  много 
смысла. 

^)  Высокое  положен1е.    ^)  Застегнутой, 
■'')  Съ  отм'Ьнными  чувствами. 
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«Н'Ьтъ,  безъ  шутокъ,  если  вы  простите  мн'Ь  это 
письмо,  то  вы  добрый  челов'Ькъ.  М-Пе  Уег^аш,  засту- 

питесь за.  меня!»  1 

Отв'Ьтъ  на  это  письмо  долго  не  приходилъ,  Левъ 
Николаевичъ  волновался,  писалъ  еще,  просилъ  пзви- 

нен1Я  и,  наконецъ,  добился  благопр1ятнаго  отв-Ьта. 
По  содержатю  его  писемъ  видно,  что  семья  посл'Ь 

коронац1и  вернулась  въ  Судаково,  что  онъ  тамъ  бы- 

валъ  и  ихъ  взаимное  влечен1е  опред1^Ж1ЛОСь  и  окр'Ьпло. 
Но  Левъ  Николаевичъ  не  хотЬлъ  сл'Ьпо,  очертя 

голову,  отдаться  ему.  Онъ  р'Ьшается  подвергнуть  чув- 
ство свое  н  ея  испытанхю  временемъ  и  на  разстоян1ц 

и  р'Ьшается  уЬхать  въ  Петербургь  на  два  м'Ьсяца. 
Съ  дороги,  изъ  Москвы,  2-го  ноября  онъ  иишетъ 

письмо,  которымъ  онъ  начинаетъ  уже  воспитывать  свою 

нев']^сту  и  которое  вм'Ьст'Ь  съ  гЬмъ  показываетъ,  что 
того,  что  обыкновенно  называютъ  «страстной  любовью» 
между  ними  не  существовало. 

«Вчера  прх'Ьхалъ  ночью,  сегодня  всталъ  и  съ  ра- 
достью почувствовалъ,  что  первая  мысль  моя  была  о 

васъ,  и  что  сажусь  писать  не  для  того,  чтобы  вы- 

г1?лнить  об'Ьщанье,  а  потому,  что  хочется,  тянетъ. 
Вашъ  фаворитъ,  глупый  челов'Ькъ,  во  все  время  до- 

роги совершенно  вышелъ  изъ  повиновен1я,  разсу- 

ждалъ  такой  вздоръ  и  д'Ьлалъ  так1е  нел'Ьные,  хотя  и 
милые  планы,  что  я  начгшалъ  бояться  его.  Онъ  до- 

шелъ  до  того,  что  хот^^лъ  'Ьхать  назадъ  съ  т-Ьмъ, 
чтобы  вернуться  въ  Судаково,  наговорить  ваагь  глу- 

постей и  никогда  больше  не  разставатся  съ  вами.  Къ 
счастью,  я,  давно  привыкъ  презирать  его  разсужден1я 
и  не  обращать  на  него  никакого  вниман1я.  Но  когда 
онъ  пустился  въ  разсуждешя,  его  товарищъ,  хорош1й 

челов'Ькъ,  котораго  вы  не  любите,  тоже  сталъ  разсу- 
ждать  и  разбилъ  глупаго  челов'Ька  вдребезги.  Глу- 

пый челов'Ькъ  говорI^ть,  что  глупо  рисковать  будущимъ, 
искушать  себя  и  терять  хоть  минуту  счастья.     «В'Ьдь, 
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ты  счастлпвъ,  когда  ты  съ  ней,  смотришь  на  нее,  слу- 

шаешь, говоришь,  —  говорилъ  глупый  челов-Ькъ,  — 
такъ  здЛ'Ьиъ  же  ты  лишаешь  себя  этою  счастья,  мо- 
жетъ  быть,  теб'Ь  только  день,  только  часъ  впереди,  и, 
мож'етъ  быть,  ты  такъ  устроенъ,  что  ты  не  можешь 
любить  долго,  а  все-таки  это  самая  сильная  любовь, 
которую  ты  въ  С0СТ0ЯН1И  испытьшать,  ежели  бы  ты 
только  свободно  предался  ей.  Потомъ,  не  гадко  ли  съ 

твоей  стороны  отв^Ьчать  такимь  холоднымъ  разсудитель- 
нымъ  чувствомъ  на  ея  чистую,  преданную  любовь?»  — 

Все  это  говортлъ  глупый  челов'Ькъ,  но  хорош1п  чело- 
в'Ькъ,  хотя  и  растерялся  немного  сначала,  на  все  это 
отв']Ьчалъ  вотъ  какъ:  «Во-первыхъ,  ты  врешь,  что  я 
съ  пен  счастливъ;  правда,  я  испьггьшаю  наслажден1е 
слушать  ее,  смотр1ьть  ей  въ  глаза,  но  это  не  счастье, 
это  даже  не  хорошее  наслажден1е,  простительное  для 

Мортье,  а  не  для  тебя;  потомъ,  часто  мн'Ь  тяжело 
бываетъ  даже  съ  ней,  а  главное,  что  я  нисколько  не 

теряю  счастья,  какъ  ты  говоришь,  я  и  теперь  счаст- 
ливъ ею,  хотя  не  впжу  ее.  Насчегь  того,  что  ты  на- 

зываешь моимъ  холоднымъ  чувствомъ,  я  скажу  теб'Ь, 

что  оно  въ  1000  разъ  сильн'Ье  и  лучше  твоего,  хотя*' 
я  и  удерживаю  его.  Ты  любишь  ее  для  своего  счастья, 

а  я  люблю  ее  для  ея  счастья».  Вотъ  какъ  они  раз- 
суждали,  п  хорош1й  челов1эКъ  1000  разъ  правъ.  По- 

любите его  немного.  Ежели  бы  я  отдался  чувству 

глупаго  челов'Ька  и  вашему,  я  знаю,  что  все,  что  могло 
бы  п1Х)изойтп  изъ  этого,  —  это  м'Ьсяцъ  безалабернаго 
счастья.  Я  отдавался  ему  теперь  передъ  моимъ  отъ- 
'Ьздомъ  и  чувствовалъ,  что  становлюсь  дуренъ  и  не- 
доволенъ  собой;  я  ничего  не  могъ  говорить  вамъ,  кромЬ 

глупыхъ  н'Ьжностей,  за  который  мн'Ь  сов'Ьстно  теперь. 
На  это  будетъ  время,  и  счастливое  время!  Я  благо- 

дарю Бога,  что  онъ  внушилъ  мн'Ь  мысль  и  поддержа,!!!. 
въ  нам'Ьрен1и  уЬхать,  потому  что  я  одинъ  не  могъ 
бы  этого  сд'Ьлать.    Я  в'Ьрю,  что  Онъ  руководилъ  мной 
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для  нашего  общаго  счастья.  Вамъ  простительно  ду- 
мать и  чувствовать  такъ,  какъ  глупый  челов1Ькъ,  но 

мн-Ь  бы  было  постыдно  и  гр'Ьшяо.  Я  уже  люблю  въ 
васъ  вашу  красоту,  но  я  только  нач1шаю  любить  въ 

ва€ъ  то,  что  в-Ьчно  и  всегда  драгоц1^нно  —  ваше  сердце, 
вашу  душу.  Красоту  можно  узнать  и  полюбить  въ  часъ 

и  разлюбить  такъ  же  скоро,  но  душу  надо  узнать.  По- 
в-Ьрьте,  ничего  въ  м1р'Ь  не  дается  безъ  труда,  даже  лю- 

бовь, самое  прекрасное  и  естественное  чувство.  Про- 
стите за  глупое  сравнен1е:  любить  такъ,  какъ  любнтъ 

глупый  челов'Ькъ,  это  играть  сонату  безъ  такту,  безъ 
знаковъ,  а  постоянно  педалью,  но  съ  чувствомъ, 

не  доставляя  этилгь  ни  себ'Ь,  ни  другамъ  исттшнаго  на- 
слажден1Я.  Но  для  того,  чтобы  позволить  себ'Ь  от- 

даться чувству  музыки,  нужно  прежде  удерживаться, 
трудитьСчЯ,  работа^гь,  и  поверьте,  что  нЬтъ  наслажден1я 

въ  жизни,  которое  дава^тось  бы  такъ.  Все  прхобр'Ьта- 
ется  трудомъ  и  лишешями.  Но  за  то,  чЬмъ  тяжел'Ье 
трудъ  и  лишешя,  гЬмъ  выше  награда.  А  намъ  пред- 
стоитъ  огромный  трудъ  —  понять  другъ  друга  и  удер- 

жать другъ  къ  другу  любовь  и  уважен1е.  Неужели 
вы  думаете,  что  еже.ти  бы  мы  отдались  чувству  глупаго 

челов'Ька,  мы  теперь  бы  поняли  другъ  друга?  Намъ 
бы  показачшсь,  но  потомъ  мы  бы  увида.1и  огромньп1 
оврагъ,  и  истративъ  чувство  на  глупыя  н^Ьжности,  уже 
нцч^^мь  бы  его  не  заравняли.  Я  берегу  чувство,  какъ 
сокровиш;е,  пото^гу  что  оно  одно  въ  состоян1и  прочно 
соединить  насъ  во  всЬхъ  взглядахъ  на  жизнь,  а  безъ 

этого  н'Ьтъ  любви.  —  Я  въ  этомъ  отношен1и  много 
ожидаю  отъ  нашей  переписки,  мы  будемъ  разсуждать 
спокойно,  я  буду  вникать  въ  каждое  ваше  слово,  и 

вы  делайте  то  же,  и  я  не  сомн'Ьваюсь,  что  мы  пой- 
мемъ  другъ  друга.  Для  этого  есть  всЬ  услов1я  и  чув- 

ство и  честность  съ  об'Ьихъ  сторонъ.  Спорьте,  ука- 
зывайте, учите  меня,  спрашивайте  объяснен1й.  Вы,  по- 

жалуй,   скажете,   что  мы  и  теперь   понимаемъ  другь 
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друга.  Н'Ьтъ,  мы  только  в'Ьримъ  другъ  другу;  я  иногда, 
глядя  на  васъ,  готовъ  согласиться,  что  11  п'у  а  г1еп 
(1е  р1и8  Ьеаи  аи  топ(1е  диЧте  гоЬе  ЬгосЬё  (1'ог^),  но 
не  согласны  еще  во  многомъ.  Я  дорогой  перебиралъ 

1000  предметовъ,  писемъ  или  разговоровъ.  Въ  сл'Ьду- 
ющемъ  письм'Ь  напишу  вамъ  планъ  образа  жизни  Хра- 
повицкнхъ  2),  потомъ  о  вашихъ  родныхъ,  о  Киреев- 
скихъ,  съ  которыми  ваши  отношен1я  для  меня  непр1ят- 
н'Ье,  ч'Ьмъ  бывш1я  съ  Мортье,  о  Уег§ап1  и  миллхонъ 
воиросовъ,  которые  не  столько  важны  потому,  какъ 

мы  ихъ  р'Ьшимъ,  какъ  потому,  какъ  мы  будемъ'  со- глашаться, толкуя  о  нихъ. 

«Нынче  вид'Ьлъ  васъ  во  сн"]^,  что  Сережа  васъ  скон- 
фузилъ  ч^^мъ-то,  и  вы  отъ  конфуза  д'Ьлаетесь  рябая 
и  курносая,  и  я  такъ  испугался  этого,  что  проснулся. 

Теперь  даю  волдо  глупому  челов'Ьку.  Вспоминаю  я  н1^- 
сколько  недоконченныхъ  нашихъ  разговоровъ.  1)  Ка- 

кая ваша  особенная  молитва?  2)  Зач'Ьмъ  вы  у  меня 
спрашивали,  случается  ли  мн^  просыпаться  ночью  и 
вспоминать,  что  было.  Вы  что-то  хотФ^ли  сказать  и 
не  кончили.  ' —  Я  васъ  вспоминаю  особенно  пр1ятно 
въ  3-хъ  видахъ:  1)  когда  вы  на  бал^Ь  попрыгиваете, 
какъ-то  наивно  на  одномъ  м'Ьст'Ь  и  держитесь  ужасно 
прямо,  2)  когда  вы  говорите  слабымъ  бол'Ьзненнымъ 
голосомъ  немножко  съ  кряхгЬн1емъ  и  3)  какъ  вы  на 
берегу  Грумантскаго  пруда  въ  тетенькиныхъ  вязаныхъ 
огромныхъ  башмакахъ  злобно  закидываете  удочку.  Глу- 

пый челов'Ькъ  всегда  съ  особенной  любовью  предста- 
вляетъ  васъ  въ  этихъ  3-хъ  видахъ.  Я'Ьтъ  ли  у  т-Ио 
Уег§ап1  вашего  лишняго  портрета  или  нельзя  ли  ото- 

брать у  тетеньки  назадъ,  я  бы  очень  желалъ  им'Ьть 
его.    —   Про   себя  писать   нечего,    потому  что   никого 

^)  Н'Ьтъ  въ  м1р'Ь  ничего  бол^Ье  красиваго,  ч-Ьмъ  платье съ  золотой  застежкой. 

2)  Этимъ  именемъ  Левъ  Николаевичъ  пазывалъ  шутя 
свою  будущую  семью. 
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не  видалъ  еще.  Пожалуйста,  ежели  ваше  здоровье  нехо- 

рошо, то  напншпте  мн'Ь  о  немъ  подробно;  посл'Ьднхе  два 
дня  вы  были  плохп.  Ежели  бы  мИсТЬпшая  Женичка  на- 

писала мн'Ь  н'Ьсколько  строчекъ  объ  этомъ  предмегк 
и  о  вашемъ  расположен1и  духа  съ  своей  всегдашней 

правдивостью,  она  бы  меня  очень  порадовала.  Пожа- 
луйста, ходите  гулять  каждый  день,  какая  бы  ни 

была  погода.  Это  отлично  вамъ  скажетъ  каждый  док- 

торъ,  и  корсегь  носите  и  чулки  над'Ьвайте  сами  и  во- 
обще въ  такомъ  род'Ь  д'Ьлайте  надъ  собой  разныя  улуч- 

шешя.  Не  отчаивайтесь  сд'Ьлаться  оовершенствомъ.  Но 
это  все  пустяки.  Главное,  живите  такъ,  чтобьь  ложась 

спать,  можно  было  сказать  себ-Ь :  нынче  я  сд^Ьлала  1)  доб- 
рое д'Ьло  для  кого-нибудь,  2)  сама  стала  жить  немнож- 
ко лучше.  Попробуйте,  пожалуйста,  пожалуй- 

ста, опред^^лять  себ'Ь  впередъ  занят1Я  дня  и  вечеромъ 
щов'Ьрять  себя.  Вы  уввдите,  какое  спокойное  и  боль- 

шое наслаЖу11;ен1е  каждьп1  день  сказать  себ'Ь:  нынче  я 
стала  лучше,  ч'Ьлгь  вчера.  Нынче  я  добилась  д'Ьлать 
ровно  тр1оли  на  четверти  или  поняла,  прочувствовала 
хорошее  произведенхе  поэз1и  или  искусства  или,  лучше 

всего,  сд'Ьлала  добро  тому-то  и  заставила  его  любить 
и  благодарить  за  себя  Бога.  Это  наслажден1е  и  для 

себя  одной,  а  теперь  вы  знаете,  что  есть  челов'Ькъ, 
который  все  больше  и  больше,  до  безконечности,  бу- 
детъ  любить  васъ  за  все  хорошее,  что  вамъ  не  трудно 

прюбр^тать,  преодол'Ьвъ  только  л'Ьнь  и  апат1ю.  Про- 
щайте, милая  барышня,  глупый  челов1Ькъ  любить  васъ. 

но  глупо,  хорошш  челов-Ёкъ  ез!  1о1й  (Изрозё  ̂ )  и  .тю- 
битъ  васъ  самой  С1ыьноп  и  южной  и  в^^чной  любовью. 

Отв'Ьчайте  мн'Ь  подлинн^Ье,  пооткровенн'Ье,  посерьезн'Ье, 
кланяйтесь  вашимъ.  Христосъ  съ  вами,  да  поможегь 
онъ  налгь  понимать  и  любить  другъ  друга  хорошо.  Но 

ч'Ьмъ  бы  все  это  ни  кончилось,   я  всегда  буду  благо- 

^)  Вполн-Ь  расположенъ. 
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дарить  Бога  за  то  настоящее  счастье,  которое  я  испы- 
тываю благодаря  вамъ  —  чувствовать  себя  лучше  и 

выше  и  честн'Ье.    Дай  Богъ,  чтобы  вы  такъ  же  думали». 

Вскор'Ь  Льву  Николаевичу  представилось  новое  ис- 
пытан1е,  уже  не  наложенное  имъ  самимъ  на  себя,  но 

пришедшее  извн^^.  Онъ  узналъ  изъ  достов^Ьрныхъ  источ- 
никовъ,  уже  живя  въ  Петербург-Ь,  что  его  «милая 
барышня»  допустила  ухаживанье  за  собой  учителя  му- 

зыки Мортье  и  €ама  влюбилась  въ  него.  П  все  это 
произошло  на  несчастной  коронащи.  Видимо,  барышня 
сама  боролась  съ  этимъ  чувствомъ  и  даже  прекратила 

всяк1я  сиошен1я  съ  Мортье,  но  самый  фактъ  этого  легко- 
мысленнаго  увлсчсн1я  былъ  страшнымъ  ударомь  для 

Льва  Николаевича,  и,  подъ  вл1ян1емъ  горькаго  чув- 
ства, вызваннаго  этимъ  открыт1емъ,  онъ  пишеть  ей 

письмо,  полное  упрековъ,  которое  даже  не  р'Ьшился 
послать  ей,  но  об^ш,алъ  показать  при  свидан1и.  За- 
гЬмъ  онъ  пишетъ  другое  письмо,  которое  уже  отсы- 
лаетъ.  Намекъ  на  эти  отношенхя  есть  уже  въ  преды- 

душ,емъ  письм'Ь,  но,  очевидно,  Левъ  Николаевичь 
узналъ  новые  факты,  которые  и  побудили  его  вновь 

поднять  этотъ  вопросъ.  Вотъ  это  зам'Ьчательное  пись- 
мо отъ  8  ноября  изъ  Петербурга: 

«Любезная  Валер1я  Владимировна ! 

«Что  бъглО',  ТОГО'  уж1е  не  будетъ  вновь»,  сказаль 

Пушкинъ.  Пов-Ьрьте,  ничто  не  забывается,  и  не  щю- 
ходитъ  и  не  юзвраш,ается.  Уже  никогда  мп'Ь  не  испы- 

тывать того  спокойнаго  чувства  привязанности  къ  вамъ, 
уважен1я  и  довФ,р1я,  которыя  я  испытывалъ  до  вашего 

отъ'Ьзда  на  коронац1ю.  Тогда  я  съ  радостью  отдавался 
своему  чувству,  а  теперь  я  его  боюсь.  Сейчасъ  я  на- 
писалъ,  было,  вамъ  длинное  письмо,  которое  не  р'Ь- 
шился  послать  вамъ,  а  покажу  когда-нибудь  посл'Ь. 
Оно  было  написано  подъ  вл1ян1емъ  ненависти  къ  вамъ. 
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Въ  Москв-Ь  одинъ  господпнъ,  который  васъ{  не  знаетъ, 
разсказыва.ть  мн"]^,  что  вы  в.1юблены  въ  Мортъе,  что 
вы  кажды11  день  бываете  у  него,  что  вы  въ  переписк'Ь 
съ  ншгь.  —  Мн'^  очень  пр1ятно  было  это  слышать, 
и  многое,  п  многое  я  холодно  передума^тъ  и  написа^ть 

по  этому  случаю  въ  ппсьм-Ь,  которое  не  посылаю.  То, 
Мортье,  было  увлечен1е  натуры  холодной,  которая  еще 

не  способна  любить,  и  это  то  же;  одно  уже  прошло  не- 
много подъ  вл1ян1емъ  времени  и  другого  увлечения,  дру- 

гое еще  н'^Ьтъ;  но  любви  вы  еще  не  способны  испыты- 
вать. Даже,  если  подумать  хорошенько,  какое  бьыо 

нстинн-Ье  и  сильн'Ье,  то  вы  сами  сознаетесь,  если  за- 
хотите быть  искренни,  что  первое  было  снльн'Ье  п  го- 
раздо. Въ  перюхгь  вы  жертвова.ти  многимъ  и  все-таки 

признавались  себ'Ь  п  другнмъ  въ  своей  любви;  во  вто- 
ромъ,  напротпвъ,  вы  нич'Ьмъ  не  жертвуете.  Одно  спа- 

сенье есть  время  п  время.  Какъ  бы  хорошо  было, 

ежели  бы  вы  пожили  въ  Москв'Ь  .  . . 
«Жду  вашихъ  ппсемъ  съ  жадностью. 

«Мп'Ь  грустно,  скучно,  тяжело;  во  всемь  неудача, 
все  прот1шно,  но  ни  за  что  не  увижусь  съ  вами  до 
гЬхъ  поръ,  пока  не  почувствую,  что  совсЬмъ  прошло 

чувство  глупаго  человека,  и  что  я  совершенно  в'Ьрю 
вамь,  какъ  прежде. 

«Прощайте,  такъ  просто,  и  прощайте  всю  мою  не- 
ровность, не  я  одинъ  виноватъ  въ  ней.  О  двухъ  ве- 

щахъ  умоляю  васъ:  трудитесь,  работайте  надъ  собой, 

думайте  пристальн'Ье,  отдавайте  себ'Ь  пскренн1й  отчетов 
въ  своихъ  чувствахъ,  и  со  мной  будьте  искренни  са- 
мымъ  невыгоднымъ  для  себя  образомъ.  Разсказывайте 
все,  что  было  и  есть  въ  васъ  дурного.  Хорошаго  я 

невольно  предполагаю  въ  васъ  слишкомъ  много.  На- 
прим^Ьръ,  если  бы  вы  мн^^  разсказали  всю  исторгю  ва- 

шей любви  къ  Мортье  съ  ув'Ьренностью,  что  это  чув- 
ство было  хорошо,  съ  сожал'Ьн1еАгь  къ  этому  чувству, 

и  даже  сказали  бы,  что  у  ва^ъ  осталась  еще  къ  нему 
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любовь,  мп%  бы  было  прхятн'Ье,  ч1^мъ  это  1>авнодуш.1е 
и  будто  бы  презр^^н^е,  съ  которымъ  вы  говорите  объ 
немъ  II  которое  доказываетъ,  что  вы  смотрите  на  него 
не  спокойно,  но  подъ  вл1ян1емъ  новаго  увлечен1я.  Вы 
говорите  и  думаете,  что  я  холодно  равно душенъ;  да, 

не  дай  Богъ  вамъ  столько  и  такъ  тяжело  перечувство- 

вать, сколько  я  перечу вствовалъ  за  эти  пять  м'Ьсяцевъ. 
Ну-съ,  прощайте-съ,  Христосъ  съ  вами;  постарайтесь 
не  сердиться  на  меня  за  это  письмо.  Я  не  боюсь 

высказываться  ташшъ,  какпмъ  'я  есть,  хотя  и  очень 
плохимъ  съ  этой  нер^^шительностью,  сомн'Ьн1емъ  и  вся- 

кой гадостью;  д^^лайте  и  вы  такъ  же.  В%дь,  главный 
воп1Х)съ  въ  томъ,  можемъ  ли  мы  сойтись  и  .^побить  друпз 

друга.  Для  этого-то  п  надо  высказать  все  дурное, 
чтобы  знать,  въ  состояши  ли  мы  помириться  съ  нимъ, 

сь  не  скрывать  его,  чтобы  потомъ  неожиданно  не  разо- 
чароваться. Мн^Ь  бы  больно,  страшно  больно  было 

потерять  теперь  то  чувство  увлечен1я,  которое  въ  вась 

есть  ко  чМН'Ь,  но  ужъ  лучше  потерять  его  теперь,  ч^мь 
в'Ьчно  упрекать  себя  въ  обман'Ь,  который  бы  произвель 
ваше  несчастье.  • —  Ежели  васъ  интересуютъ  дамы  и 
барышни  петербургская  н  московск1я,  то  могу  вамъ  ска- 

зать, что  ихъ  до  сихъ  поръ  р1эШительно  для  меня  я-Ьтъ. 

«Вашъ  гр.  Л.  Толстой». 

Внимательный  читатель  легко  зам'Ьтитъ,  что  от- 
крыт1е,  сд'Ьланное  Львомъ  Николаевичемъ  о  продол- 

жающихся отношен1яхъ  его  нев'Ьсты  съ  Мортье,  на- 
несли неизл-Ьчимую  рану  его  начавшему  кр'Ьпнуть  чув- 

ству и  если  онъ  не  прекра1цаетъ  съ  ней  отнош|ен11'и 
сразу,  то  только  потому,  что  хот^клъ  предоставить  при- 
род'Ь  и  времени  съ  меньшей  болью  произвести  эту  опе- 
радш.  Но  съ  этнхъ  поръ  отношен1я  ихъ  становятся 

бол'Ье  дружественными  и  только  изр'Ьдка,  и  то,  я  ду- 
маю, больше  въ  воображен1и,  вспыхиваетъ  слабое  пла- 

мя страстной  любви. 
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Онъ  отсылаетъ  это  письмо,  но  его  безпокоитъ,  ка- 

кое д'Ьйствхе  произведетъ  оно,  и  на  другой  день  онъ 

пишетъ  еще,  уже  въ  примиритель помъ  тон^Ь. 
Петербургъ,  9  ноября. 

«Мн'Ь  такъ  бол^ьно  подумать  о  вчерашнемъ  могмъ 
письм^^  къ  вамъ,  милал  Валер1я  Владимировна,  что 
теперь  не  знаю,  какъ  пртшяться  за  письмо,  а  думать 

о  васъ  мн-^Ь  надо  —  писать  такъ  и  тянетъ.  Посылаю 
вамъ  книги,  попробуйте  читать,  начните  съ  малень- 
кихъ  и  сказокъ  —  он'Ь  прелестны;  и  нашппите  свое 
искреннее  мн'Ьн1е.  Насчетъ  Николенькп  еще  не 
усп^лъ  сд'Ьлать  и  книгу  ему  пришлю  съ  сл^Ьдующей 
почтой.  Б.  положительно  тотъ  самый,  и  есть  мерза- 
вецъ  неописанный,  и  гр^^шно  думать  равнодушно,  что 

за  него  выйдетъ  хорошая  д'Ьвочка.  Напишите,  ежели 
правда  эта  свадьба,  я  напишу  тогда  К — вой.  Вид'Ьлъ 
во  все  это  время  только  моихъ  пр1ятелей  литератур- 
ныхъ,  изъ  которыхъ  люблю  немногихъ,  общественныхъ 

же  знакомыхъ  изб'Ьгаю  и  до  сихъ  поръ  не  вид'Ьлъ  ни- 
кого. Работалъ  нынче  ц'Ьлый  вечеръ  съ  Ив.  Ив.  въ 

первый  разъ  и  т'Ьмъ  очень  довел енъ.  Да,  что  я  пишу 
про  себя,  можетъ  быть,  вы,  подъ  вл1яшемъ  того  пись- 

ма, не  только  питаете  ко  мн'Ь  тихую  ненависть,  но 
не  питаете  ровно  ничего.  Посылаю  вамъ  еще  пов"Ьсти 
Тургенева,  прочтите  .и  ихъ,  ежели  не  скучно,  —  опять 
по-моему  почти  все  прелестно,  а  ваше  мн^^н^е  все-таки 

катайте  прямо,  какъ  бы  оно  ни  было  нел'Ьпо.  \Уа§е 
пиг  2и  1ггеп  ип(1  ги  1:гаитеп1),  Шиллеръ  сказалъ.  Это 
ужасно  в'Ьрно,  что  надо  ошибаться  см'Ьло,  р'Ьшитель- 
но,  съ  твердостью,  только  тогда  дойдешь  до  истины. 
Ну,  для  васъ  это  еще  непонятно  и  рано.  Отчего  вы 

мн'Ь  не  пишете,  хоть  бы  так1я  же  мерзшя  письма, 
какъ  я,  отчего  вы  мн'Ь  не  пишете? 

«N.    N.    Васъ   не   любитъ,    это    правда,    т. -е.    не 

Рискуй  только  заблуждаться  и  мечтать  .^ 
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не  любитъ,  а  мало  ц^Ьнптъ,  но  Костенька  хорошъ, 
какъ  я  не  ожндалъ  его  найти.  Въ  немъ  произошла 

«большал  перем1Ьна,  тексты  изъ  Свящ.  писаи1я  не  шут- 
ка, онъ  понялъ  недавно  великую  вещь,  что  добро  — 

хорошо,  помните,  что  я  у  васъ  спрашива.тъ  часто. 

А  вы  поймете  это,  но  со  временемъ,  и  —  грустно  ска- 
зать —  эту  великую  нспшу  нельзя  понять  иначе,  какъ 

выстрадать,  а  онъ  выстрадалъ,  а  вы  еш^е  не  жили, 
не  наслаждались,  не  страдали,  а  веселились  и  грустили. 

Иные  всю  жизнь  не  знаютъ  ни  наслажден1й,  ни  стра- 

дан1й  —  моральныхъ,  разум1^ется.  Часто  мн'Ь  1сажет- 
сл,  что  вы  такал  натура,  и  мп'Ь  ужасно  это  больно, 
скажите,  ежели  вы  ясно  понимаете  вопросъ,  такая  вы 

или  н'Ьтъ?  Но  во  всякомъ  случа']^  вы  милая,  точиО' 
милая,  ужасно  милал  натура.  Отчего  вы  мн^^  не  пи- 

шете? Все,  что  я  xот^^лъ  писать  вамъ  объ  обрачЗ'Ь 
жизни  Храповицкихъ,  л  не  р'Ьшаюсь  писать  безъ  от- 

голоска отъ  в.асъ,  и  особенно  на  второе  письмо.  Од- 

нако, по  правд'Ь  сказать  —  руку  на  сердц^Ь  —  л  теперь 
уже  много  меньше  и  спокойн'Ье  думаю  о  васъ,  ч'Ьмъ 
первые  дни,  однако  все-таки  больше,  ч'Ьмъ  когда-ни- 

будь я  думалъ  о  какой-нибудь  женш,ин'Ь.  Пожалуйста., 
на  этотъ  вопросъ  отв'Ьчайте  мн'Ь  сколько  можете  ис- 

кренно въ  калсдомъ  письм'Ь:  въ  какой  степени  и 
въ  какомъ  род'Ь  вы  думаете  обо  мн'Ь?  Осо- 

бенное чувство  мое  въ  отношен1и  къ  вамъ,  шторое 
л  ИИ  къ  чему  не  испытьшалъ,  вотъ  какое :  ка1съ  только  со 

мной  случается  маленькая  или  большая  непр1ятность  — 
неудача,  щелчокъ  самолюбхю  и  т.  п.,  л  ту  же  секунду 
вспоминаю  о  васъ  и  думаю  —  «все  это  вздорь,  тамъ 

есть  одна  барышня,  и  мн-Ь  все  ничего».  Это  пргят- 
ное  чувство.  Какъ  вы  живете?  Работаете  ли  вы? 

Ра;;и  Бога  пишите  мн1Ь.  Не  см^Ьйтесь  надъ  словомъ 
рабогать.  Работать  умно,  полезно,  съ  ц'Ьлью  добра 
превосходно,  но  даже  просто  работать  вздоръ,  палоч- 

ку ст^югать,   что-нибудь,   но  въ  этомъ  первое  услов1е 
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естественной  хорошей  шгзни,  поэтому  счастья.  Напрп- 

м'Ьръ,  я  нынче  работа  л  ъ,  сов'Ьсть  спокойна,  чув- 
ствую маленькое  не  гордое  самодовольство  и  чувствую 

отъ  этого,  что  я  добръ.  Нынче  я  бы  ни  за  что  не 
написалъ  вамъ  такого  злого  письма,  какъ  вчера,  нынче 
я  чувствую  ко  всему  М1ру  пр1язнь  и  къ  ва.\гь  именно 

то  чувстю,  которое  я  бы  желалъ  именно  весь  в-Ькъ 
чувствовать.  Ахъ,  ежели  бы  вы  могли  понять  и  по- 

чувствовать, выстрадать  такъ,  какъ  я,  уб'Ьждеше,  что 
единственно  возможное,  единственно  истинное,  в'Ьчное 
и  высшее  счастье  дается  тремя  веш;ами:  трудомъ,  само- 

отвержешемъ  и  любовью.  Я  это  знаю,  ношу  въ  душ'Ь 
это  уб'Ьжден1е,  но  Ж1шу  сообразно  съ  нимъ  как1е-ни- 
будь  два  часа  въ  продолжен1е  года,  а  вы  съ  вашеП 
честной  натурой,  вы  бы  отдали  себя  этому  уб^Ьджешю, 

такъ  какъ  вы  способны  себя  отдавать  людямъ,  т-Ие 

Уег§ап1  и  т.  д.  А  два  челов'Ька,  соединенные  этимъ 
уб'Ьждешемъ,  да  это  верхъ  счаст1я.  Прош^айте,  сло- 

вами это  не  доказывается,  а  внушаетъ  Богъ,  когда 
приходить  время,  Христосъ  съ  вами,  милая,  истинно 
милая,  Валер1Я  Владшп1ровна.  Не  знаю,  чего  до  сихъ 

поръ  вы  мн'Ь  больше  доставили,  страдашй  моральныхъ 
или  наслаждешй.  Но  я  такъ  глупъ  въ  так1я  минуты, 
какъ  теперь,  что  и  за  то  и  за  другое  благодарена. 

«Да  пишите  же,  ради  Бога,  каждьп!  день.  Впро- 
чемъ,  ежели  н'Ьтъ  потребности,  не  пишите,  или  н'Ьтъ, 
когда  не  хочется  писать,  напишите  только  сл'Ь дующую 
фразу:  сегодня  такого-то  числ  а  не  хочется 
вамъ  писать,  и  пошлите.  Я  буду  радъ.  Ради 
Бога  не  придумывайте  своихъ  писемъ,  не  перечитывайте, 

вы  видите  —  я,  который  могъ  бы  щеголять  этимъ  пе- 

редъ  вами  —  а  неужели  вы  думаете,  что  мн'Ь  не  хо- 
чется кокетничать  передъ  вами  —  я  хочу  щеголять 

передъ  вами  одной  честностью,  искренностью;  а  ужъ 

вамъ  надо  гЬмъ  паче  —  умн'Ье  васъ  я  знаю  много 
женщинъ,   но   честн'Ье   васъ   я  не   встр^чалъ.     Кром'Ь 
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того  умъ  слшпкомъ  большой  противенъ,  а  честность 

ч'Ьмъ  больше,  полн'Ье,  т'Ьмъ  больше  ее  любишь.  Ви- 
дите, мн^Ь  такъ  сильно  хочется  любить  васъ,  что  я 

учу,  ч1эмъ  заставить  меня  любить  васъ.  И  д^Ьйстви- 
тельно,  глазное  чувство,  которое  я  им'Ью  къ  вамъ, 
это  еще  не  любовь,  а  страстное  желан1е  любить  васъ 

изо  всЬхъ  силъ.  —  Пишите  же,  ради  Бога,  поскор'Ье, 
побольше  и  какъ  можно  понескладн'Ье  и  побезобразн'Ье 
и  поэтому  искренно. 

«Отлично  можно  жить  на  св'Ьт'Ь,  коли  ум'Ьть  тру- 
диться и  любить,  трудиться  для  того,  что  любишь,  и 

любить  то,  надъ  Ч'Ьмъ  трудишься.  Ежели  вамъ  слу- 
чится хот'Ьть  написать  мн']^  что-нибудь  и  не  р'Ьшн- 

тесь,  то,  пожалуйста,  намекните  о  чемъ.  Надо 

всЬ  вопросы  разъяснить  см^^ло.  Я  вамъ  д^Ьлаю  много 
и  грубыхъ,  а  вы  никогда». 

Не  дождавшись  отв'Ьта  и,  в^^роятно,  успокоившись 
сознан1емъ,  что  раз  (1е  поиуеПез  —  Ьоппез  пои- 
уеПез  1)  онъ  продолжаетъ  руководить  жизнью  своей  бо- 
л'Ье  воспитанницы,  ч'Ьмъ  нев'Ьсты,  и  пишетъ  ей  обсто- 

ятельное письмо  объ  ихъ  возможной  будуш,ей  совм'Ьст- 
ной  жизни. 

Петербургъ,  12  ноября  1856  г. 

«Чувствую,  что  я  глупъ,  но  не  могу  удержаться, 

милая  барышня,  и  не  получивъ  все-таки  отъ  васъ  ни 
строчки,  опять  ПИП1У  вамъ.  Теперь  уже  за  12  часовъ 

ночи,  и  вы  сами  знаете,  какъ  это  время  располага- 
етъ  къ  н^^жности,  сл'Ьдовательно  къ  глупости.  На- 

пишу вамъ  о  будущемъ  образ'Ь  жизни  Храповицкихъ, 
ежели  суждено  имъ  жить  на  св^^т'Ь. 

«Образъ  жизни  муж1чинъг  и  же|нш,ины  зависятъ  :  1)  отъ 
ихъ  наклонности,  а  2)  отъ  ихъ  средствъ.  Разберемъ 

и  то  и  другое.     Храповицшй  челов'Ькъ  морально  ста- 

^)  Н'Ьтъ  изв-Ьстхй  —  значитъ  хорош1я  в'Ьсти. 
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рый,  въ  молодости  д'ЬлавшИ!  много  глупостей,  за  ко- 
торыя  поплатилсл  счастьемъ  лучшихъ  годовъ  жизни  и 

теперь  нашедш1н  себ'Ь  дорогу  и  призванхе  —  литера- 
туру? —  въ  душ'Ь  презираетъ  с  в  ̂  т  ъ  ,  обожаеть  ти- 

хую, семейную,  нравственную  жизнь  и  ничего  въ  м1р^^ 
не  боится  такъ,  какъ  жизни  разс^Ьянной,  св1^тской,  въ 

которой  пропадаютъ  всЬ  хорош1я,  честныя,  чистыя  л1ыс- 

ли  и  чувства,  и  въ  которой  д^^лаешься  раболгь  св'Ьт- 
скихъ  услов1Й  и  кредиторовъ. 

«Онъ  уже  поплатился  за  это  заблуждеи1е  лучшими 

годами  жизни,  такъ  это  уб'Ьжденхе  въ  немъ  не  фраза, 
а  уб^^жден^е,  выстраданное  жизнью.  Милая  госпожа 

Дембицкая^)  еще  ничего  этого  не  испытала,  для  нея 
счастье  балъ,  голыя  плечи,  карета,  брилл1анты,  зна- 

комства съ  камергерами,  генералъ-адъютантамп  и  т.  д. 
Но  такъ  случилось,  что  Хр.  и  Демб.  какъ  будто  бы 
любятъ  другъ  друга  (я  можетъ  быть  лгу  передъ 
самимъ  собой,  но  опя^ть  въ  эту  минуту  я  васъ  страшно 

люблю).  И  такъ  эти  люди  съ  противоположными  на- 
клонностями будто  бы  полюбили  другъ  друга.  Какъ 

же  имъ  надо  устроиться,  чтобы  жить  вм'Ьст'Ь?  Во-пер- 
выхъ,  они  должны  д^§лать  уступки  другъ  другу;  во-вто- 
рыхъ,  тотъ  долженъ  д'Ьлать  больше  уступокъ,  чьи  на- 

клонности мен'Ье  нравственны.  Я  бы  готовъ  быль  жить 
всю  свою  жизнь  въ  деревн'Ь.  У  меня  бы  было  три  за- 
няпя:  любовь  къ  Д.  и  заботы  о  ея  счастьи,  литера- 

тура и  хозяйство,  такъ,  какъ  я  его  понимаю,  т. -е. 

исполнеше  долга  въ  отношеши  людей,  вв'Ьренныхъ  мн'Ь. 
При  этомъ  одно  не  хорошо:  я  бы  невольно  отсталъ 

отъ  в'Ька,  а  это  гр-Ьхъ.  ' —  Г-жа  Д.  мечтаетъ  о  томъ, 
чтобы  жить  въ  Петербург1Ь,  ̂ ^здить  на  30  баловъ  въ 
зиму,  принимать  у  себя  хорошихъ  прхятелей  и  кататьсл 
по  Невскому  въ  своей  карет1Ь.     Середина  между  этими 

^)  Этимъ  именемъ  Л.  Н.  пазывалъ  шутя  свою  предпола- 
гаемую жену. 
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двумя  требован1ямп  есть  жкзнь  5  м'Ьсяцевъ  въ  Петер- 
бург^Ь  безъ  баловъ,  безъ  кареты,  безъ  необыкнов|еяныхъ 

туалетовъ  съ  гипюрами  п  рош1(1'А1епсоп1),п  совершенно 
безъ  св^Ьта,  и  7  м'Ьсяцевъ  въ  деревн'Ь.  У  Храп,  есть 
2000  р.  сер.  дохода  съ  п\гЬн1Я  (т. -е.  если  онъ  не 

будетъ  тянуть  посл'Ьдняго,  какъ  д^^лаютъ  вс^Ь,  съ  не- 
счастныхъ  мужиковъ),  есть  у  него  еще  около  1000  р. 
сер.  за  свои  литературные  труды  въ  годъ  (но  это  не 

в^Ьрно,  онъ  можетъ  поглуп'Ьть,  или  быть  несчастливъ 
и  не  напишетъ  ничего).  У  г-жи  Д.  есть  какой-то  за- 

путанный вексель  въ  20.000,  съ  котораго,  ежели  бы 

она  получила  его,  она  бы  им'Ьла  процентовъ  800  р.  — 
итого,  при  самыхъ  вьшодныхъ  услов1яхъ  3800  р.  Зна- 

ете ли  вы,  что  такое  3800  р.  въ  Петербург'^?  Для 
того,  чтобы  съ  этими  деньгалп!  прожить  5  м^Ьсяцев^ь 

въ  Петербург'^,  надо  жить  въ  5-мъ  этаж'Ь,  им'Ьть  4  ком- 
наты, им'Ьть  не  повара,  а  кухарку,  не  см'Ьть  думать 

о  томъ,  чтобы  1ш1^ть  карету  и  попелиновое  платье  съ 

ро1п1;  (1'А1епсоп,  ил'и  голубую  шляпку,  потому  что 
такая  шляпка  ]игега2)  со  своей  остальной  обстанов- 

кой. Можно  съ  этими  средствами  жить  въ  Тул^Ь  ил^и 
Москв'Ь,  и  даже  пзр'Ьдка  блеснуть  передъ  Лазареви- 

чами, но  за  это  —  тегс1.  Можно  тоже  и  въ  Петер- 
бург'Ь  жить  въ  треть емъ  этаж'Ь,  им'Ьть  карету  и  ро1п1 
с1'А1епсоп  и  прятаться  отъ  кредиторовъ,  портныхъ  и 
магазинш,иковъ,  и  Ш1сать  въ  деревню,  что  все,  что 
я  приказалъ  для  облегчешя  мужиковъ,  это  вздоръ,  а 

тяни  съ  нихъ  посл'Ьднее,  и  потомъ  самимъ  'Ьхать  въ 
деревню  и  со  стыдомъ  сид-Ьть  тамъ  годы,  злясь  другъ 
на  друга;  и  за  это  —  теге!.  Я  пспыталъ  ,это.  —  Есть 

другого  рода  жизнь  въ  пятомъ  этаж'Ь  (б^Ьдно,  но  честно), 
гд^  все,  что  можно  употреблять  на  роскошь  домашшою. 

на  отделку  этой  квартирки  на  5-мъ  этаж^Ь,  на  повара. 

^)  Назван1е  французскаго  кружева. 
^)  Не  будетъ  соотв'Ьтствовать. 
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на  кухню,  на  вина,  чтобы  друзьямъ  радостно  было 

придти  на  этотъ  5-ый  эта^кгь,  на  книги,  ноты,  кар- 
тины, концерты,  квартеты  дома,  а  не  на  роскошь  вн']Ьп1- 

нюю  для  удивлен1Я  Лазаревичей,  холопей  и  болвановъ. 
«Прощайте,  ложусь  спать,  жму  вашу  милую  руку 

и  слишкомъ,  слжпкомъ  много  думаю  о  васъ.  Завтра 
буду  продолжать,  теперь  же  буду  писать  въ  желтую 
книжечку,  и  опять  о  васъ.    Я  дуракъ ...» 

Левъ  Николаевичъ  не  кончилъ  этого  письма,  оче- 

видно, потерявъ  терп'Ьн1е  огь  долгаго  молчан1я  той, 
которая  такъ  сильно  занимала  всю  его  глубокую  душу, 
и  онъ  заключаетъ  это  письмо  на  другой  день  кЪроткой, 
сдержанной  зашюкой: 

Петербург!,,  13  ноября. 

«Буду  продолжать  это  письмо  въ  другой  разъ,  по- 
лу чивъ  огь  васъ;  а  теперь  какъ-то  это  не  занимаетъ, 

и  въ  голов^Ь  другое.  Посл^^дн^й  разъ  пишу  вамъ.  Что 
съ  вами?  Больны  вы  или  вамъ  снова  сов'Ьстно  отчего- 

нибудь  передо  мной,  или  вы  стыдитесь  за  т'Ь  отношен1Я, 
который  установились  между  нами?  Но  что  бы  то  ни 

было,  напишите  строчку.  Сначала  я  н'Ьжничалъ,  по- 
томъ  злился,  теперь  чувствую,  что  становлюсь  уже 

равно душенъ,  и  слава  Богу.  Какой-то  инст1шктъ  давно 
гоюрилъ  мн^^,  что  кром'Ь  вашего  и  моего  несчастья, 
ничего  изъ  этого  не  выйдетъ.  Лучше  остановиться  во- 
1'.ремя. 

«Когда  я  люблю  васъ,  мн'Ь  часто  хочется  пр1'Ьха/гь 
къ  вамъ  и  сказать  вамъ  все,  что  чувствую;  но  въ  та- 
К1Я  минуты,  какъ  теперь,  когда  я  злюсь  на  васъ  и  чув- 

ствую себя  совершенно  равнодушнымъ,  мн^^  еще  боль- 
ше хочется  вид^^ть  васъ  и  высказать  вамъ  все,  что  на- 

1пт^Ьло,  и  доказать  вамъ,  что  мы  никогда  не  можемь 
понимать  и  поэтому  любить  другъ  друга,  и  что  въ  этомъ 
никто  не  виноватъ,  кром^  Бога  п  насъ,  ёжели  мы  бу- 
7,емъ  обманывать  другъ  друга. 

«Во  всякомъ  случа-Ь,  ради  истиннаго  Бога,  памятью 
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вашего  отца  и  всего,  что  для  васъ  есть  священнаго. 
умоляю  васъ,  будьте  искренни  со  мной,  совершенно 

искренни,  не  позволяйте  себ'Ь  увлекаться.  Прош,айте, 
дай  вамъ  Богъ  всего  хорошаго. 

«Вашъ  гр.  Л.  Толстой». 

Наконецъ,  онъ  былъ  награжденъ  за  свое  терпите, 
получивъ  сразу  н^^сколько  запоздалыхъ  писемъ,  и  между 

двумя  друзьями  снова  устанавливаются  н1^жныя  отно- 
шешя,  о  чемъ  свид'Ьтельствуютъ  н'Ьсколько  сл']^дую- 
ш,ихъ  другъ  за  другомъ  писемъ,  изъ  которыхъ  мы  при- 
водимъ  .зд'Ьсь  наибол'Ье  характерныя,  служаш,1я:  продол- 
ж.ен1емъ  прерваннаго  предыдущаго.  Письма  эти  не  ну- 

ждаются ни  въ  какихъ  комментаргяхъ. 

Петербургъ,  17  ноября. 

«Я  не  лгал'ъ  въ  посл'Ьднемъ  письм'Ь,  говоря,  что 
«чувствую  С'е(бя  совершенно  кгь  ва.мъ  равнодушнымъ». 

Т. -е.  равнодушнымъ  совсЬмъ  я  не  былъ,  а  думалъ  р^Ь- 
же,  и  когда  думалъ,  то  думалъ  со  злобой,  что  имен- 

но и  доказываетъ,  что  я  не  былъ  равнодушенъ.  II 

Ю'всемъ  виновата  отвратительная  почта.  Я  нынче  по- 
лучилъ  ваши  оба  письма,  оба  письма  милыя,  добрыя, 

честныя,  въ  которыхъ  меня  многое  сильно  душевно  по- 
радовало и  кое-что  не  понравилось,  а  что  —  я  и  го- 

ворить не  стану.  Простите  меня  за  мое  посл'Ьднее  и 
предпосл'Ьднее  письма;  они  оба  писаны  подъ  вл1ян1емъ 
глупаго  чувства,  отъ  котораго  во  мн'Ь  осталось  теперь 
только  воспоминан1е.  Они  выражены  со  злостью,  но 

отъ  содержан1я  ихъ  я  не  отрекаюсь.  Я  теперь  совер- 
шенно спокойно  и  благоразумно  смотрю  на  васъ  (но 

сердитесь  за  это)  и  все-таки  вижу  въ  васъ  очень  и 
очень  хорошую  барышню,  съ  которою  я  былъ  бы  счаст- 
ливъ,  если  бы  могъ  быть  другимъ.  —  Мн1^  кажется 

иногда,  что  уже  и  теперь  я  им'Ью  право  назвать  вась 
милый  другъ  Валеренька  (какъ  вамъ  подписала  Же- 
ничка),  —  но  ежели  это  не  правда,  в'Ьдь,  это  гр^^xъ  и 
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безчеотно.  Ежели  я  скажу,  что  эта  соната  хороша,  а 

потомъ  скажу,  что  она  га,д,ка.я,  отъ  этого  другому  ни- 
какой б'Ьды  не  будетъ,  но  ежели  я  вамъ  скажу,  что  вы 

мн'Ь  другъ,  и  это  не  правда,  а  вы  пов^Ьрите  этому, 
то,  в'Ьдь,  вамъ  нехорошо  будегь  и  мн^Ь  тоже  будетъ 
нехорошо,  ежели  я  буду  в^^рить  вашимъ  словамъ,  кото- 

рымъ  вы  ц'Ьну  и  значен1е  которыхъ  вы  сами  не  знаете. 
Но  будетъ  объ  этомъ,  скажу  валгь,  что  меня  особенно 
заняло  въ  вашнхъ  письмахъ.  Ваши  письма  очень,  очень 

мн^Ь'были  радостны,  повторяю  вамъ,  п  они  были  так1я, 
как1я  я  ожидалъ,  прямыя,  честныя,  продолжайте  такъ, 

не  бойтесь  самымъ  нел'Ьпьвгь  образомъ  выразить  мн1э 
мысл!ь,  которая  пр[идетъ  вамъ.  Все,  что  вы  скажете,  я 

растолкую  себ'Ь  гораздо  лучше,  ч'Ьмъ  то,  про  что  вы 
промолчите  ...  Вы  знаете  мой  характеръ  сомн'Ьнхя  во 
всемъ,  которое  не  есть  сл'Ьдств1е  характера,  но  изв11ст- 
ной  степени  развит1я.  Знаете,  что  ничто  не  дается 

даромъ.  Ежелп  я  понимаю  больше  веш,ей,  ч1эмъ  Гим- 

бутъ,  то  за  то  я  уже  не  им'Ью  той  св'Ьжести  чувства, 
какъ  онъ.  У  меня  невольно  во  всякой  веш,и  суш,ествуюгь 

роиг  е!  соп^ге^).  Я  во  всемъ  мхр'Ь  сомн^^ваюсь,  исклю- 
чая, что  добро  —  добро,  и  этимъ  однимъ  меня  можно 

держать  на  веревочк']^.  Ежели  бы  1исусъ  Христосъ 
меня  жарилъ  на  огн'Ь,  я  бы  богохульствовалъ,  можешь 
быть,  но  никогда  бы  не  посм'клъ  сказать,  что  I.  X.  не^ 
хорошъ.  Нравственное  добро,  т. -е.  любовь  къ  ближ- 

нему, поэз1я,  красота,  что  все  одно  и  то  же  —  одно, 

въ  чемъ  я  никогда  не  сомн'Ьваюсь,  я  преклоняюсь  всегда, 
хотя  почти  никогда  не  пратикируя.  П  я  къ  вамъ  могу 

им-^ть  влечен1е,  потому  что  мн'Ь  кажется,  что  вы  мо- 
жете быть  добры,  какъ  я  понимаю  это  слово.  Но 

вамъ  скучна  эта  философхя.  Напрасно  вы  сердитесь 
на  тетеньку.  Это  доказываетъ,  что  вы  молоды  и  не- 
(шытны  и  не  можете  быть  безпристрастны.    Я  вамъ  го- 

*)  За  и  поотивъ. 

341 



Борилъ  не  разъ,  что  она  васъ  люоптъ  п  спитъ  п  ̂ вндитъ, 

чтобы  назвать  васъ  своей  племяпницеп.  Но  передъ  отъ- 

'Ьздомъ  я  ей  говорилъ,  как1я  наши  отношенхя,  чисто 
дружесшя,  нич^Ьмъ  не  связанный,  и  что  я  'Ьду,  чтобы 
испытать  себя.  Она  сердилась,  зач'Ьмъ  я  -^^ду  въ  Пе- 
тербургъ,  а  не  въ  церковь,  и  говорила  «епсоге  (1е8 

ёргеиуез»^).  Но  она  любитъ  и  меня  и  васъ,  и  ей 
больно  бы  было,  чтобы  я  поступилъ  безчестно,  по  ея 

понят1ямъ,  относительно  васъ,  т. -е.  топ1ег  1а  1ё1е 

а  ипе  ^еипе  регзоппе^),  и  больно,  что  васъ  это  за- 
ставить страдать,  всл'Ьдств1е  этого  она,  не  над'Ьясь  на 

мое  постоянство,  хочетъ  вамъ  сд^Ьлать  мен'Ье  чувствп- 
тельнымъ  ударъ  по  ея  понят1ямъ,  который  васъ  ожп- 
даетъ.  —  Она  душка!  Надо  только  вникнуть  въ  ея 
простодушные  и  милые  расчеты  съ  самой  собой,  кото- 

рые она  всю  СБОЮ  жизнь  д^^лаетъ  на  основаши  любви 
и  самоотвержен1я.  Она  прелесть,  а  вы  восторга<етесь 
Наташей.  Наташа  добрая,  но  пустая  голова,  немножко 
подленькая  натурка  и  безъ  правилъ,  съ  которой  вы 
можете  находить  удовольств1е  только  потому,  что  она 

льстить  вашему  чувству,  нО'  которой  соп1;ас13)  я  бы  не 
желалъ  вамъ.  — 

«Занятая  ваши   радують  меня,   но  мало,   ей-Богу, 
мало,    вечера   проиадаютъ,    принуждайте   себя   
   точки  означаютъ  разный 

н'Ьжныя  имена,  которыя  даю  вамъ  мысленно,  умоляя 
васъ  больше  работать.  Вы  мелькомъ  говорите  въ  од- 
номъ  м1^ст'Ь,  что  вы  читали  съ  наслажден1емъ.  Что  съ 
наслажден1емъ?  И  что  понимали?  Это  мн'Ь  ужасно  ин- 

тересно. На  ....  родной  (?)  балъ  однако  вамъ  бы  шз 

м^1зшало  по'Ьхать.    Вамъ  самимъ  должно  быть  интересно 
испытать  себ'Ь.    Сд'Ьлайте  это  г   ъ  и  напишите 
искренно    ваше    впечатл1зн1е.      Я    почти    не    испыты- 

1)  Еще  испытапхя.    ^)  Вскруишть  голову  молодой  д-ЬвицЬ, 
^)  Общен1е. 
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валъ  себя,  т. -е.  никого  не  вид'Ьлъ  женщинъ,  нпгд'Ь  не 
бьглъ  д  1а  та1п  зиг  1а  сопзсшпсе  1)  могу  сказать,  что-  бъ 

эти  3  нед'Ьли  ни  одна  женщина  не' обратила  моего  вни- 
машя  нисколько.  За  то  вашей  главной  соперницей  — 
литературой  —  во  все  это  время  я  занршался  много  и 
съ  удовольств1емъ.  Написалъ  маленьк1Й  разсказъ  въ 

Библютеку  и  готовлю  другой  въ  О.  3.  У  меня  хоро- 
шенькая, тихал  квартирка,  стоятъ  фортешаны,  и  наши 

перья  съ  И.  И.  скрипятъ  съ  утра  до  вечера.  Хот'Ьлъ 
я  вамъ  продолжать  письмо  объ  образ'Ь  жизни  Храп., 
но  мн1^  пршнло  въ  голову,  продолжайте  вы:  какъ,  гд'Ь, 
что  они  должны  д'Ьлать,  а  я  все-таки  напишу  свое  мн'Ь- 
ше.     Г   ъ,   не  бойтесь,   говорите  свое  мн'Ьше. 
Ежели  вы  ошибаетесь,  то  мило,  какъ  честная,  любящая 

натура.  Портретъ,  боюсь,  не  скоро  придетъ  изъ  Мо- 
сквы, но  ц'Ьлую  ручки  за  него  у  т'Ьхъ,  кому  я  обя- 

занъ.  Свою  рожу  изображу  и  пошлю  завтра.  Про- 
щайте, Христосъ  съ  вами   » 

Петербургъ,  23  ноября. 

«Сейчасъ  получилъ  ваше  славное,  чудесное,  от- 
личное письмо  отъ  15-го  ноября.  Не  сердитесь  на  меня, 

голубчикъ,  что  я  въ  ппсьмахъ  такъ  называю  васъ. 
Это  слово  такъ  идетъ  къ  тому  чувству,  которое  я  къ 

вамъ  им'Ью.  Именно  голубчикъ.  И  сколько  разъ, 
разговаривая  съ  вами,  мн-Ь  ужасно  хот^^лось  назвать 
васъ  такъ,  не  какимъ-нибудь  другимъ  именемъ,  а  имен- 

но такъ.  Письмо  это  должно  быть  коротко,  ежели  я 
не  увлекусь,  потому  что  у  меня  д^^ла  пропасть,  и  самого 

сп-Ьшпаго,  самаго  мучите льнаго,  отъ  котораго  я  н'Ь- 
сколько  дней  не  сплю  ночи.  Вы  знаете,  что  мы  заклю- 

чили услов1е  съ  Современникомъ  печатать  свои  вещи 
только  тамъ  съ  1857  года,  а  я  об1&щалъ1  Дружинину  и 
Краевс1юму  въ  Отеч.  Зап.  и  надо  написать  это  къ 

1-му  декабря.   Дружинину  л  написалъ  кое-какъ  малень- 

Положа  руку  на  сов-Ьсть. 
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кШ  разсказъ,  но  Краевскому  не  пдетъ  на  ладъ;  я  на- 
писалъ,  но  самъ  недоволенъ,  чувствую,  что  надо  пере- 

д'Ьлать,  некогда  и  я  не  въ  дух'Ь,  а  все-таки  работаю. 
Съ  одной  стороны  надо  держать  слово,  съ  другой,  боюсь 
уронить  свое  литературное  имя,  которымъ  я,  признаюсь, 

дорожу  очень,  почти  такъ  же,  какъ  одной  вамъ  из- 
в'Ьстной  госпожой.  —  Я  въ  гадкомъ  расположенхи  духа, 
недоволенъ  собой,  поэтому  вс^Ьмъ  на  св'Ьт'Ь  злюсь,  за- 
ч^^мъ  я  давалъ  слово,  хочу  работать  надъ  старыми  — 
отвращеше,  и  какъ  на  б^ду  л'Ьзутъ  въ  голову  новые 
планы  сочпнен1й,  которые  кажутся  прелестны.  —  Въ 
такомъ  настроенхи  застало  меня  ваше  посл^Ьднее  письмо 

и  ут-Ьшило  меня  во  всемъ.  Богъ  съ  ними  со  всЬми, 
только  бы  вы  меня  любили  и  были  такой,  какой  я  васъ 

желаю  вид^^тъ,  т. -е.  отличной;  а  по  письму  мн'Ь  по- 
казалось, что  вы  и  любите  меня,  и  начинаете  понимать 

жизнь  посерьезн'Ье  и  любить  добро  и  находить  насла- 
жден1е  въ  тойгь,  чтобы  сл'Ьдить  за  собой  и  идти  все 
впередъ  по  дорог'Ь  къ  совершенству.  Дорога  безконеч- 
ная,  которая  продолжается  и  въ  той  жизни,  ирелест- 

"ная  и  одна,  на  которой  въ  этой  жизни  находимъ  счастье. 
Помогай  вамъ  Богъ,  мой  голубчикъ,  идите  впередъ,  лю- 

бите, любите  не  одного  меня,  а  весь  м1ръ  Бож1й,  лю- 
дей, природу,  музыку,  П0Э31Ю  и  все,  что  въ  немъ  есть 

прелестнаго,  и  развивайтесь  умомъ,  чтобы  ум'Ьть  по- 
нимать вещи,  который  достойны  любви  на  св'Ьт'Ь.  Лю- 

бовь главное  назначен1е  и  счаст1е  на  св'ЬгЬ.  Хотя, 
что  я  скажу,  нейдетъ  вовсе  къ  нашему  разговору,  но 
вотъ  еще  великая  причина,  по  которой  женщина  должна 
развиваться.  Кром^^  того,  что  назначен1е  женщины  быть 
женой,  главное  ея  назначеше  быть  матерью,  а  чтобы 
быть  матерью,  а  не  маткой  (понимаете  вы  это 

различхе?)  нужно  развит1е.  —  Не  сердитесь,  голубчикъ 

(ужасно  весело  ип'Ь  васъ  такъ  называть)  за  зам'Ьчан1я, 
который  я  вамъ  сд^Ьлаю.  1)  Вы  всегда  говорите,  что 
ваша  любовь  чистая,   высокая  и  т.   д.    По-моему,   го- 
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ворить,  что  моя  любовь  высокая  и  т.  д.,  это  все  равно, 
что  говорить,  что  у  меня  носъ  и  глаза  очень  хороши. 
Объ  этомъ  надо  предоставить  судить  другимъ,  а  не 
вамъ.  2)  Въ  отличномъ  вашемъ  дополнен1и  плана  жизни 

Храп,  не  хорошо  то,  что  вы  хотпте  жить  въ  деревн'Ь 
и  'Ьздрггь  въ  Тулу.  Пзбави  Богъ!  Деревня  должна  быть 
уединен1емь  и  занят1емъ,  про  который  я  пнсалъ  въ 

предпосл'Ьдне^ь  ппсьм'Ь,  и  больше  ничего.  Но  тако11 
деревни  вы  не  выдержите,  а  тульск1я  знакомства  по- 
рождаютъ  провинпдализАгь,  который  ужасно  опасенъ. 

Храповпцк1е  сд'Ьлаются  оба  провинц1альными  и  будутъ 
тихо  ненавид'Ьть  другъ  друга  за  то,  что  они  провин- 
ц1алы.  Я  вид'Ьлъ  так1е  прим'Ьры.  Да  я  къ  тетенъкЬ 
испытывалъ  тихую  ненависть  за  провииц1ализмъ  главное. 

Н'Ьтъ-съ,  матушка,  Храпов1Щк1е  или  никого  не  будутъ 
вид'Ьть,  или '  лучшее  оби1,ество  во  всей  Росс1и,  т. -е. 
лучшее  обшество  не  въ  смысл'Ь  царской  милости  и  бо- 

гатства, а  въ  смысл'Ь  ума  и  образовашя.  У  нихъ  ком- 
наты будутъ  въ  4-мъ  дтзж'Ь,  но  собираться  въ  нихъ 

будутъ  самые  зам'Ьчательные  люди  въ  Росс1п.  Избави 
Богъ  всл'Ьдствхе  этого  быть  грубыми  съ  тульскими  зна- 

комыми и  родными,  но  надо  удаляться  ихъ,  —  ихъ  не 
нужно;  а  я  вамъ  говорилъ,  что  сношенья  съ  людьми 
ненужными  всегда  вредны.  3)  Увы!  Вы  заблуждаетесь, 

что  у  васъ  есть  вкусъ,  т.-е.,  можетъ  быть,  есть, 

но  такту  н'Ьтъ.  Наприм^^ръ,  изв-Ьстнаго  рода  наряды, 
какъ  голубая  шляпка  съ  б'Ьлыми  цв'Ьтами,  прекрасна; 
но  она  годится  д'ля  барыни,  'Ьздяш;ей  на  рысакахъ  въ 
аглицкой  упряжк'Ь  и  входящей  на  свою  л'Ьстшщу  съ 

зеркалалш  и  камел1ямп~;  но  при  пзв'Ьстной  скромной  об- 
становк'Ь  4-го  этажа,  извозчичьей  кареты  и  т.  д.,  эта 
же  шляпка  ридикюльна,  а  ужъ  въ  деревн'Ь  въ  таран- 
тас'Ь  и  гоюрить  нечего.  Потомъ,  есть  изв'Ьстныя  жен- 
нщны,  почти  въ  род'Ь  Щербачевой  и  даже  гораздо  хуже, 
который  въ  этомъ  род'Ь  ё1ё§9'Псе1)  яркихъ  цв^товъ,  взъв- 

^)  Изящества. 
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рошенныхъ  куафюръ  и  всего  необыкновеннаго  —  гор- 
ностаевыхъ  маипшй,  малиновыхъ  салоповъ  и  т.  д.  — 
всегда  перещеголяютъ  васъ,  п  выходить  только  то,  что 

вы  похожи  на  нпхъ.  И  д'Ьвушки  и  женщины,  мало  жив- 
ш1я  въ  большихъ  городахъ,  всегда  ошибаются  въ  этодгь. 
Есть  другого  рода  ё1ё§апсе,  скромная,  боящаяся  всего 
необыкновеннаго,  яркаго,  но  очень  взыскательная  въ 
подробностяхъ,  какъ  башмаки,  воротнички,  перчатки, 
чистота  ногтей,  аккуратность  прически  и  т.  д.,  за  ко- 

торую я  стою  горой,  ежели  она  не  слишкомъ  много  от- 
нимаетъ  заботы  оть  серьезнаго,  и  которую  не  можетъ 

не  любить  всяк1й  челов'Ькъ,  любящш  изяищоа.  Е1е- 
§апсе  яркихъ  цв'Ьтовъ  еще  простительна,  хотя  и  см'Ьш- 
на,  для  дурносопой  барышни,  но  вамъ,  съ  вашимъ  хо- 
1юшенькимъ  личикомъ,  непростительно  этакъ  заблу- 

ждаться. Я  бы  на  вашемъ  м'ЬстЬ  'взялъ  себ'Ь  прави- 
ломъ  туалета  —  простота,  но  самое  строгое  изящество 
во  всЬхъ  мельчайшихъ  подробностяхъ. 

«Прогулки  по  гостиному  дюру?!!!  Боже  мой!  Но 

это  все  ничего,  ежели  бы  вы  мечтали  даже  'Ьздить 
учиться  музык'Ь  на  Тульск1й  оружейный  заводъ,  и  это 
было  бы  ничего  въ  сравнен1и  съ  чудной  искренностью 
и  любовью,  которыми  дышать  ваши  письма.  Ради  Бога, 

чтобы  зам'Ьчашя  мои  не  испортили  ваше  лучшее  ка- 
чество —  искренность. 

«Прощайте,  голубчикь,  голубчикъ,  голубчикь,  1000 

разь  голубчикь;  сердгггесь  или.н^Ьтъ,  а  все-таки  напи- 
саль.    Христось  съ  вами». 

Петербургъ,  28  ноября  1856  г. 

«Вчера  получиль  ваше  письмо  посл'Ь  гов1эШЯ,  а 
нынче  другое.  Не  знаю,  потому  ли,  что  письма  не  хо- 

роши, или  потому,  что  я  начинаю  перем'Ьняться,  иди 
потому,  что  въ  посл'Ьднемъ  вы  упоминаете  о  Мортье, 
письма  не  произвели  на  меня  такого  пргятнаго  впе- 
чатл'Ьн1я,  какъ  первыя. 

«Поздравляю  васъ  оть  Души»  и  радуюсь,  что  вы  такь 

346 



серьезно  на  это  смотрите.  Одно  не  хорошо:  надо  меньще 
гоюрить,  чтобы  бо.тьше  чувствовать.  И  не  надо  слиш- 
комъ  увлекаться  надеждой,  что  все  пойдегь  новое,  п 
что  этнмъ  таинстюмъ  вы  разрываете  связь  съ  прошед- 
шимъ.  Оно  помогаеть  много  и  въ  жизни  и  духовно 

очищаетъ,  но  не  такъ,  какъ  вы  думаете.  НаПрим'Ьръ, 
что  вы  говорите,  что  посл'Ь  гов'Ьнья  вы  будете  наблю- 

дать за  собой,  и  труд1пъся  и  работать  (это  я  при- 
бавляю за  васт>)  —  это  отлично,  и  поддержи  васъ  Богъ 

въ  этихъ  мысляхъ,  но  истор1я  Мортье  остается  исто- 
р1ей  Мортье.  Перюе  не  хорошо,  что  у  васъ  время, 
какъ  я  вижу,  проходитъ  праздно.  Это  плохо.  Вчера 
я  былъ  у  О.  Тургеневой  и  слышалъ  тамъ  Бетховенское 

тр1о,  которое  до  сихъ  поръ  у  меня  въ  ушахъ,  —  юс- 
хитнтельно!  Я  не  могу  вид'Ьть  женш,пну,  чтобы  не 
сравшггь  ее  съ  вами.  Эта  госпожа  отличная  во  вс^^хъ 

отношен1яхъ,  но  она  мн'Ь  просто  не  нравится,  но  должно 
ей  отдать  справедливость.  Можете  себ'Ь  представить, 
я  узналъ  отъ  ея  тетки,  что  она  встаетъ  въ  7  часовъ 

въ  Петербург'Ь  и  до  2  каждьп!  день  играетъ,  а  ве- 
чера читаетъ,  и,  д^^йствптельно,  въ  музык'Ь  она  сд'Ь- 

лала  громадные  усп'Ьхи,  хотя  у  нея  таланта  меньше, 
ч^Ь^гь  у  васъ.  Второе  нехорошо,  и  ужасно  нехорошо, 

что  вы  не  пр1п^ласили  Мортье  прх'Ьхать  въ  Тулу  и  Су- 
дакою.  Я  говоргыъ,  говорилъ  и  вамъ,  и  Женич^с'Ь, 
что  для  васъ  необходимо  вид'Ьться  съ  нимъ,  чтобы  пре- 

кратить ваши  отношен1я,  но  мн'Ь  не  хотятъ  в'Ьрить.  — 
Постарайтесь  не  досадовать,  не  воображать,  что  я  рев- 

ную, а  просто  спокойно  постарайтесь  вл'Ьзть  въ  мою 
шкуру  и  вид'Ьть  моими  глазами.  Госпожа  Дембипкая 
была  влюблена  въ  Раззе-Раззе^),  опа  сама  призналась 
въ  этомъ  Женичк-Ь.  Не  ахайте,  это  не  б'Ьда,  это  даже 
мило.  Раззе-Раззе,  какъ  г-жа  Дембицкая  уб-^ждена, 
страстно  влюбленъ  въ  нее.    Ихъ  отношешя  прерва- 

м  Кого-то 
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л  и  с  ь  ,  но  НС  п  р  е  1С  р  а  т  и  л  и  с  ь.  Поймите  меня,  я 

уб'Ьжденъ  совершенно,  что  вы  теперь  не  им'Ьете  ничего 
къ  Ра88е-Ра88е,  но  ему  это  не  доказано,  онъ  оста- 

новился на  чюмъ,  что  вы  ему  показывали  расположеше. 
Понимаете  ли  вы,  что  половина  пути,  самая  трудная, 
уже  пройдена  для  него.  Помните,  мы  съ  вами  говорили 
у  фортешанъ:  что  будетъ,  если  вы  влюбитесь,  и  вы 
сказали,  что  этого  не  можетъ  быть,  потому  что  вы  не 

допустите  себя  дойти  до  инти1мности  и  взаимности,  ко- 
торыя  необходимы  для  того,  чтобы  любовь  была  опасна. 

Это  правда.  И  понимаете,  —  вы  съ  Мортье  дошли 

до  того,  что  онъ  им'Ьетъ  право  думать:  пли  что  вы  им'Ьли 
къ  нему  любовь,  или  что  вы  такая  госпожа,  которая  спо- 

собна иш'Ьтъ  ее  къ  многимъ,  и  всл^^дств1е  этого  разлука 
и  сухое  письмо  съ  выдумками  не  уничтожен1я  отношен1й 

и  не  могутъ  успокоить  Храповицкаго.  —  Именно  только 
ваши  отношен1я  съ  Мортье  безпокоятъ  Храповицкаго. 
Отчего  ему  весело  и  пр1ятно  говорить  съ  вами  про 

вашу  любовь  къ  мил'Ьйшему  Иславину,  отчего,  ежели 
онъ  будетъ  мужемъ  г-жи  Дембицкой,  онъ  (ежели  Ъстр'Ь- 
тится  въ  этомъ  необходилюсть)  совершенно  спокойно 

отправитъ  г-жу  Храп,  на  2  года  путешествовать  съ 
Иславинымъ  и  т.  п.,  но  Мортье  другое.  Г-жа  Демб. 

уб'Ьждена,  что  онъ  ее  любитъ,  а  онъ,  г-нъ  Хр.,  кото- 
рый ж:илъ  больше  ея  на  св'Ьт^,  знаетъ,  что  значитъ 

эта  высокая  любовь,  —  это-  больше  ничего,  какъ 

желаше  ц'Ьловатъ  ручки  хорошенькой  д'Ьвушк'Ь,  пони- 
маете? Это  доказываетъ  и  Вертеръ  и  то,  что  онъ  ни- 

когда не  думалъ  о  томъ,  чтобы  было  лучше  госпож'Ь 
Демб.,  и  даже  въ  музык^^,  въ  одномъ,  въ  чемъ  онъ  могъ 
бы  быть  полезенъ,  онъ  глупой  лестью  и  т.  д.  путалъ 

и  вредилъ  ей.  Кром'Ь  того,  это  такой  родъ  любви, 
который  отъ  подобостраст1я  ужасно  быстро  переходигь 
къ  дерзости.  Я  музичина,  и  все  28  ноября  это  знаю. 

Разум'Ьется,  я  никому  не  могъ  запретить  им'Ьть  къ 
>1оей  жен'Ь   любовь  такого   рода,    но  оаа  не  опасна, 
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когда  между  ей  и  имъ  н'Ьтъ  ничего  общаго,  но  когда 
пройдена  эта  первая  половина  дороги,  тогда  опасно. 
И  опасно  вотъ  въ  какомъ  смысл'Ь,  что  ежели  бы  г-нъ 
Мортье  написалъ  моей  жен'Ь  любовное  письмо  или  по- 
ц'Ьловалъ  бы  ея  руку  и  она  скрыла  бы  это  отъ  меня 
(а  кто  ему  м'Ьшаетъ  теперь?),  то  ежели  бы  я  любилъ 
жену,  я  бы  застр'Ьлился,  а  н^^тъ,  то  с1ю  секунду  раз- 

велся бы  и  б'Ьжалъ  на  край  св^та  изъ  уважешя  къ  ней, 
къ  своему  имени,  и  изъ  разочаровашя  въ  моихъ  мечтахъ 
будущности.  И  это  не  фраза;  кмлусь  ва.мъ  Богомъ. 
что  я  это  знаю,  какъ  себя  знаю.  Отъ  этого-то  я  такъ 
боюсь  брака,  что  слгппкомъ  строго  л  серьезно  смотрю 
на  это.  Есть  люди,  которые  женясь  думаютъ :  «ну,  не 
удалось  тутъ  найти  счастье,  у  меня  еще  жизнь  впе- 

реди ...»  Эта  мысль  мн'Ь  никогда  не  приходитъ,  я  все 
кладу  на  эту  карту.  Ежели  я  не  найду  совершенно 
счастья,  то  я  погублю  все,  свой  талантъ,  свое  сердце, 
сопьюсь,  картежннкомъ  сделаюсь,  красть  буду,  ежати 

не  достанетъ  духу  зар'Ьзаться.  А  вамъ  это  шуточки, 
прхятное  чувство,  высокое,  н^^жное  и  т.  д.  Я  не 

люблю  н'Ьжнаго  и  высокаго,  а  люблю  честное  и  хоро- 
шее. Постарайтесь  спокойно  стать  на  мое  м^^сто  и 

подумать,  призовите  и  Женечку  на  сов'Ьгь,  правъ  ли 
я  или  н'Ьтъ,  желая,  чтобы  вы  стали  съ  Мортье  въ  от- 
ношен1я  музыкальнаго  учителя  и  ученицы.  Можетъ 

быть,  это  трудно,  но  что  же  д^Ьлать,  а  повторяю  —  лгать 
ему  въ  письмахъ  (какъ  вы  не  чувствовали  этого,  го- 
в'Ья?),  это  унижать  себя,  бояться  его.  Очень  весело 
будетъ  Храп,  б^^гать  огь  Мортье,  чтобы  его  жена 
вдругъ  не  растаяла  передъ  выражен1емъ  его  страсти. 

Храп.  им'Ьетъ  правиломъ  и  держится  его  —  не  им^Ьть 
враговъ,  не  им'Ьть  во  всемъ  м^р^^  ни  одного  челов'Ька, 
съ  которыдгь  бы  ему  тяжело  было  встр'Ьтиться;  а  вы, 
любя  его,  хотите  поставить  въ  это  гнусное,  унизитель- 

ное положен1е.  Постарайтесь  стать  на  мою  точку  зр^Ь- 
н1я,   у  васъ  хорошее  сердце  и  вы  меня  еще  любите, 
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клкъ  же  вамъ  не  понять  этого?  Ревновать  ужъ  уни- 
зительно, а  к.ъ  Мортье  каково?  Вы  думаете,  что  кон- 

чены всЬ  нотац1и.  Н^Ьтъ,  дайте  все  высказать.  Три 
дня  вы  не  р'Ьшились  сказать  мн'Ь  вещи,  которая,  вы 
знаете,  какъ  меня  1штересу*етъ,  и  вы  сказываете  ее, 
какъ  будто  гордясь  своп^гь  поступкомъ.  Да,  в']Ьдь,  это 
первое  услов1е  самой  маленькой  дружбы,  а  не  высо- 

кой и  н'Ьжной  любви.  Я  не  шутя  говорилъ,  что 
ежели  бы  моя  жена  д^^лала  мн'Ь  въ  сюрпрпзъ  подушку, 
ковыряшку  какую-нибудь  и  д^Ьлала  бы  отъ  меня  тайно, 

я  бы  на  другой  день  уб'Ьжалъ  бы  отъ  яея  на  край 
св'Ьта  и  мы  бы  стали  чуж1е,  что  д'Ьлать,  я  такой  п  не 
скрываю  этого,  и  не  преувеличиваю.  Думайте  хоро- 

шенько, мажете  ли  вы  любить  такого  урода?  А  въ 

веш,и,  такой  близкой  вашему  и  моему  сердцу,  вы  заду- 

мываетесь. Пов-брьте,  что  я  не  такъ  поступаю  въ  от- 
ношен1и  васъ.  Съ  т^^хъ  поръ,  какъ  я  у1зхалъ,  н'Ьтъ 
веш,и,  которой  бы  я  не  могъ  сказать  вамъ,  и  говорю 

и  скажу  все,  что  можетъ  вамъ  "быть  рштересно.  За 
это-то  я  и  люблю,  главное,  мои  отношен1я  къ  вамъ, 
что  они  поддерживаюгь  меня  на  пути  всего  хорошаго. 

^1то  вы  спрашиваете  меня  о  попахъ,  напомнило  мн1^ 
то,  что  я  давно  хот-Ьлъ  сказать  вамъ.  Кашя  бы  ни 
были  наши  будуш,1я  отношен1Я,  никогда  не  будем ъ 

говорить  о  ре  лиг!  и  и  все,  что  до  нея  ка- 

сается. Вы  знаете,  что  я  в'Ьрующхй,  но  очень  мо- 
жетъ быть,  что  моя  в^^ра  разойдется  съ  вашей,  и  этотъ 

вопросъ  не  надо  трогать  никогда,  особенно  между 

людьми,  которые  хотятъ  любить  другъ  друга.  Я  ра- 
дуюсь, глядя  на  васъ.  Религ1я  великое  д'Ьло,  особенно 

для  женщинъ,  и  она  въ  васъ  есть.  Храните  ее,  ш1К0гда 
не  говорите  о  ней,  и,  не  впадая  въ  кра1шости,  исполняйто 
ея  догматы.  Занимайтесь  больше  и  больше,  пр1уча1гто 
себя  къ  труду.  Это  первое  услов1е  счаст1я  въ  жизни. 
Прощайте,  милая  Валер1я  Владимировна,  изо  всЬхъ  силъ 

жму  вашу  руку.    Передъ  получен1емъ  вашихъ  посл^Ьд- 
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нихъ  писемъ  я  думалъ  о  томъ,  что  вм^^сто  того,  чтобы 
испытывать  себя,  мы  нашими  письмами  еще  больше 
монтируемъ  другъ  друга.  Ну,  это  письмо,  кажется, 
не  такого  рода.  На  дняхъ  кончаю  работу  и  пускаюсь  въ 

св'Ьтъ.  Прош;айте,  Христосъ  съ  вамп,  милая  барьппня». 
Читатели  зам^^тили,  нав^^рное,  въ  посл'Ьднпхъ  пись- 

махъ  зародышъ  сомн'Ьн1я,  закравшагося  въ  душу  Льва 
Николаевща.  Сквозь  продолжаюш,1яся  еш,е  чувства 

н'Ьжностп  все  чаш,е  и  чаш,е  прорывается  чувство  тя- 
гости отъ  н^Ькоторой  искусственности  установившихся 

отношен1й.  Разум^Ьется,  эта  фальшршая  нота  пхъ  от- 

ношешй  стала  зам'Ьтна  и  Валерхи  Владимхровн'Ь,  и  ин- 
тенсивность ихъ  взаимнаго  чувства  начинаетъ  слаб^^ТI> 

и  они  начинаютъ  искать  честнаго  исхода. 

Въ  письм'Ь  къ  своей  тетк'Ь  Т.  А.  Ергольской  Левъ 
Николаевичъ  уже  сознается  въ  охлаждеши  своего  чув- 

ства и  просить  сов^^та  въ  труднолгь  д'Ьл']^.  Это  письмо 
уже  написано  изъ  Москвы,  куда  онъ  пере^^xалъ  въ  на- 
чал^Ь  декабря  и  остался  до  новаго  года. 

Москва,  5  декабря  1856. 

«Вы  ЖЕ'Ь  пишете  про  В.  опять  въ  томъ  же  тон1^, 
въ  которомъ  вы  всегда  ше'Ь  говорили  про  нее,  и  я 
отв^^чаю  опять  такъ  же,  какъ  всегда.  Только-что  я 

У'Ьхалъ  и  нед'Ьлю  посл'Ь  этого  мн'Ь  казалось,  что  я 
былъ  влюбленъ,  что  называется,  но  съ  мошгь  вообра- 

жешемъ  это  не  трудно.  Теперь  же  и  посл'Ь  этого,  осо- 
бенно какъ  я  пристально  занялся  работой,  я  бы  же- 

лалъ  и  очень  желалъ  мочь  сказать,  что  я  влюбленъ 

или  просто  люблю  ее,  но  этого  н1^тъ.  Одно  чувство, 

которое  я  им^Ью  къ  ней,  —  это  благодарность  за  ея 
любовь  и  еш,е  мысль,  что  изъ  всЬхъ  д^Ьвушекъ,  которыхчэ 
я  зналъ  и  знаю,  она  лучше  всЬхъ  была  бы  для  меня 
женой,  какъ  я  думаю  о  семейной  жизни.  Вотъ  въ 

этомъ-то  я  и  желалъ  бы  знать  ваше  откровенное  мя'Ь- 
н1е  —  ошибаюсь  ли  я  или  н'Ьтъ,  и  желалъ  бы  слышать 
ваши  сов^Ьты,  во-первыхъ,  потому,  что  вы  знаете  и  ее 
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II  меня,  и  главное,  потому,  что  вы  меня  любите,  а  люди, 
которые  любятъ,  никогда  не  ошибаются.  Правда,  я 

очень  дурно  поиспытывалъ  себя,  потому  что  съ  т']^хъ 
поръ,  какъ  уЬхалъ,  велъ  жизнь  скор'Ье  уединенную, 
ч'Ьмъ  разс^^янную,  и  вид^^лъ  мало  женщинъ,  но,  не- 

смотря на  это  часто  мн'Ь  приходили  минуты  досады  на 
себя,  что  я  сошелся  съ  ней,  и  я  раскаивался  въ  этомъ. 

Все-таки  я  говорю,  что  ежели  бы  я  уб'Ьдился,  что  она 
' —  натура  постоянная  и  будетъ  любить  меня  всегда, 
хоть  не  такъ,  какъ  теперь,  а  больше  ч'Ьмъ  вс'Ьхъ, 
то  я  бы  ни  минуты  не  задумался  бы  жениться  на  ней.  Я 

ув^^ренъ,  что  тогда  моя  бъ  любовь  къ  ней  все  увеличи- 
валась бы  и  увеличиваласдли  что  посредствомъ  этого  чув- 

ства. ,изъ  нея  бы  можно  было  сд'Ьлать  Х0|рошую  женш,ину». 
И  письма  къ  Валерии  становятся  уже  бол'Ье  хо- 

лодными, разсудочными.  Хотя  онъ  и  употребляетъ  еш,е 
слово  «влюбленный»,  но  уже  шутя,  безъ  прежняго 

увлеченхя.  Онъ  пишетъ  ей  въ  Петербургъ,  куда  она  пе- 
ре'Ьхала  провести  зимн1й  сезонъ,  о  чемъ  давно  мечтала.   , 

Москва,  6  декабря. 

«Очень  благодаренъ  вамъ,  любезная  Валер1я  Вла- 
дим1ровна,  за  вашу  добрую  память.  Хотя  я  вовсе  не 

ожидалъ  его,  письмо  ваше  доставило  мн'Ь  большое  удо- 
вольствье.  Не  хорошо,  что  вы  не  веселы  и  не  ра- 

дуетесь жизни  такъ,  какъ  бы  сл^^довало.  Чего  вамъ 

еш;е?  Вы  мечтаете  о  независимой  жизни  въ  Петербург']^ 
и  у  васъ  теперь  есть  все,  о  чемъ  им'Ьетъ  право  мечтать 
челов^^къ:  молодость,  красота,  независимое  состоянхе, 

другъ  Верганичка,  и  даже  роскошь  им^Ьете,  Т.,  кото- 
рый страстно  влюбленъ  въ  васъ  и  только  объ  этомъ 

проситъ,  чтобы  ему  позволено  было  сд^Ьлаться  вашимъ 

рабомъ.  Во  всякомъ  случа'Ь  нужна  р^Ьшительность. 
Ежели,  несмотря  на  всЬ  эти  выгодный  услов1я,  вамъ 

не  хорошо  тамъ,  гд']^  вы  живете,  постарайтесь  устроить 
лучше.  По'Ьзжайте  заграницу,  выходите  замужъ,  по- 

дите въ  монастырь,  заройтесь  въ  деревню,  но  не  будь- 

352 



те  ни  секунды  въ  нер^^шительности.  Это  самое  тя- 
желое и  даже  вредное  состояше.  Извините,  что  по 

старой  привычк'Ь  я  увлекся  подавашемъ  сов'Ьтовъ. 
«Радуюсь,  что  вы  много  занимаетесь  музыкой.  Ис- 

кусство всегда  и  везд'Ь  большое  и  чистое  наслаждеше. 
А  музыка  ' —  ваше  искусство,  вы  должны  усп'Ьвать 
въ  немъ.  Я  живу  все  это  вре^мя  въ  Москв'Ь,  недшого 
зашшаюсь  своимъ  писашелгь,  немного  семейной  жизнью, 

немного  'Ьзжу  въ  зд'Ьшн1й  с  в  'Ь  т  ъ  ,  немного  вожусь 
съ  умными,  и  выходитъ  жизнь  такъ  себ'Ь:  ни  очень 
хорошо,  ни  худо.  Впрочемъ,  скорШ  хорошо.  Сердце 
мое,  не  могу  сказать,  чтобы  было  пусто;  напротивъ, 
слава  Богу,  оно  безпрестанно  наполняетоя  то  тЬмъ,  то 

друг!имъ,  разнъвгь  вздоромъ,  но  въ  томъ  смысл'Ь,  въ  кото- 
ромъ  вы  разум'Ьоге,  въ  соеиг  ПЬге^)  —  совершенно  ИЬге. 

«Братья  третьяго  дня  прх'Ьхали  сюда  и  мы  живемъ 
вс-Ь  вм'ЬсгЬ,  Машенька  хвораетъ  зубами  посл'Ьднее  вре- 

мя. Въ  Петербургъ  я  вовсе  не  собираюсь,  но,  долж- 
но быть,  придется  быть  къ  ноюму  году.  Тогда  мы 

еш,е  подробно  переговорилгь  о  всемъ,  что  теперь  же- 
лалъ  бы  написать;  итакъ  до  свиданья,  отъ  души  жму 
вашу  руку  и  Берганичкину. 

«Вашъ  гр.  Л.  Толстой». 
Холодный  тонъ  писемъ  не  ускользнулъ  огъ  нея, 

она  пишетъ  ему  съ  упрекомъ  и  съ  любовью.  И  вотъ 
два  хорош1я  письма  отъ  нея,  и  въ  немъ  снова  под- 

нимается волна  любви,  и  письмо  окрашивается  розо- 
вььмъ  пэ'Ьтомъ  и  дьппить  сердечной  теплотой. 

Въ  однолгь  изъ  сл'Ьдуюш,ихъ  писемъ  Л.  Н.  пишетъ 
такъ: 

«Съ  прошедшей  почтой  послалъ  вамъ  книгу,  про- 
чтите эту  прелесть.  Вотъ  гд^Ь  учиться  жить:  видишь 

различныя  взгляды  на  жизнь,  на  любовь,  съ  которы- 
ми можешь  ни  съ  однимъ  не  согласиться,   но  за  то 

^)  Свободномъ  сердц-Ь. 
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свой  собственный  становится  умн^^е  и  ясн'Ье.  Я  опять 
преподаю,  но  что  д'Ьлать,  я  не  понимаю  безъ  этого 
отношен1й  оъ  челов'Ькомъ,  котораго  люблю.  И  вы  мн-Ь 
иногда  преподаете,  и  я  радуюсь  ужасно,  когда  вы  пра- 

вы. Въ  этомъ-то  и  любовь.  Не  въ  томъ,  чтобы  у 
пупунчика  ц'Ьловать  руки  (даже  мерзко  выговорить), 
а  въ  томъ,  чтобы  другъ  другу  открывать  душу,  пов^&- 
рять  свои  мысли  по  мыслямъ  другого,  вм'Ьст'Ь  думать, 
вм'Ьст'Ь  чувствовать». 

Именно  въ  тодгь,  что  такое  любовь,  они  и  не  могли 

сойтись,  и  ч'Ьиъ  искренн'Ье  и  задушевн-Ье  выражалъ 
Левъ  Николаевичъ  сюи  мысли  и  чувства  къ  ней, 

т^Ьмъ  мен'Ье  проникали  они  въ  ея  душу  и  т'Ьмъ  силь- 
н'Ье  вызывали  отпоръ.  Такой  же  отпоръ  вызвало  а! 
посл'Ьднее  письмо  его,  и  отв'Ьтъ  на  него  заставляеть 
его  уже  перем'Ьнить  тонъ,  и  любовь  зам-Ьняется  друж- 
бой. 

Москва,  12  декабря. 

«Вотъ  уже  второй  день,  что  я  получилъ  ваше  по- 

сл'Ьднее  письмо,  и  все  былъ'въ  нер'Ьшительности,  отв'Ь- 
чать  ли  на  него  или  н'Ьтъ,  и  какъ  отв'Ьчать  на  него. 
Ч'Ьмъ  забол'Ьлъ,  т'Ьмъ  и  л'Ьчись,  клинъ  клиномъ  вы- 
шибаютъ.  Буду  опять  искрененъ,  сколько  могу.  По- 
думавъ  хорошенько,  я  уб'Ьдился,  что  мое  письмо  дМ- 
ствительно  было  грубо  и  нехорошо,  и  что  вы  могли 
и  должны  были  оскорбиться,  получивъ  его.  Но  все- 
таки  я  отъ  него  не  отрекаюсь.  Это  былъ  не  припа- 

докъ  ревности,  а  уб'Ьждеше,  которое  я  выразилъ  слиш- 
комъ  грубо  и  которое  я  сохраняю  до  сихъ  поръ. 

«Насчетъ  вашего  письма  я  думалъ  воть  какъ:  или 
вы  никогда  не  любили  меня,  что  бы  было  прекрасно 
и  для  васъ  и  для  меня,  потому  что  мы  слишкомъ  да- 

леки другъ  отъ  друга;  или  вы  притюрились  и  подъ 

вл1ян1емъ  Женички,  которая  посов-Ьтовала  вамъ  холод- 
ностью  разжечь  меня.     Мн'Ь   кажется,   что  тутъ  11  у 
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а  (1и  1)  Женпчка.  Ма1з  с'ез!  ип  таиуа1з  тоуеп  2)  со 
мной,  ]'епу18а§е  1а  сЬозе  1;гор  зёпеизетеп!  роиг  дие  1ез 
реШз  тоуепз  па1!з  рихззеп!  ауо1г  ргхзе  зиг  то!.  Те 
У013  йершз  1оп§1етрз  1е  1оп(1  (1е  уо1ге  соеиг  з)  ц  эти 
миленьюя  хитрости  для  меня  не  скрываюгь,  а  засоря- 
ютъ  его. 

«То,  что  я  гоюрю,  что  было  бы  прекрасно,  ежелп 
бы  вы  никогда  не  любили  меня,  я  тоже  говорю  ис- 

кренно, и  тоже,  хотя  и  прежде  я  чувствовалъ  это, 

меня  особенно  навело  на  мысль  посл'Ьднее  письмо. 
Вы  гн^Ьваетесь,  что  я  только  ум'Ью  читать  нота- 
ц1и.  Ну  вотъ,  видите  ли,  я  ва.лгь  пишу  мои  планы 
о  будущемъ,  мои  мысли  о  толгь,  какъ  надо  жить,  о 
томъ,  какъ  я  понимаю  добро  и  т.  д.  Это  все  мысли 
и  чувства  самыя  дорог1я  для  меня,  которыя  я  пишу 

чуть  не  со  слезами  на  глазахъ  (в'Ьрьте  этому),  а  для 
васъ  это  нотац1Иискука.  Ну  что  же  есть  между 

нами  общаго?  Смотря  по  развитхю,  челов'Ькъ  и  вы- 
ражаетъ  любовь.  Оленькинъ  женихъ  выражаетъ  ей  лю- 

бовь, говоря  о  томъ,  какъ  они  будутъ  ц'Ьловаться; 
вы  выражаете  любовь,  говоря  о  высокой  любви;  а  меня 
хоть  убейте,  я  не  могу  говорить  объ  этихъ  вздорахъ. 

В'Ьрьте  еш;е  одному,  что  во  всЬхъ  моихъ  и  вашихъ 
отношешяхъ  я  былъ  искрененъ,  сколько  могъ,  что  я 

нм'Ьлъ  и  им'Ью  къ  вамъ  дружбу,  что  я  искренно  ду- 
малъ,  что  вы  лучшая  изъ  всЬхъ  д'Ьвушекъ,  которыхъ 
я  встр'Ьчалъ,  и  которая,  ежели  захочетъ,  я  могу  быть 
съ  ней  счастливъ  и  дать  ей  счастье,  какъ  я  понимаю 
его.  Но  вотъ  въ  челгъ  я  виноватъ,  и  въ  челгь  прошу 

у  васъ  прощен1я:  это,  что,  не  уб'Ьдившпсь  въ  томъ, 
захотите  ли  вы  понять  меня,  я  какъ-то  невольно  за- 
шелъ  съ  вами  въ  объяснешя,  которыя  не  нужны,   и. 

^)  Есть  отъ.     2)  Но  это  плохое  средство. 
^)  Я  смотрю  на  дгЬло  слишкомъ  серьезно,  чтобы  мелк1я 

нанвныя  средства  могли  д-Ьйствовать  на  меня;  я  уже  давно 
вижу  дно  души  вашей. 
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можетъ  быть,  часто  сд'Ьла.ть  вамъ  больно.  Въ  этомъ 
я  очень  II  очень  виноватъ;  но  постарайтесь  простпть 
меня  и  останемтесь  добрыми  друзьями.  Любовь  и  же- 
1штьба  доставляли  бы  намъ  только  страдан1я,  а  друж- 

ба, я  это  чувствую,  полезна  для  насъ  обоихъ.  И  я 

не  знаю,  какъ  вы,  но  я  чувствую  въ  себ'Ь  силы  удер- 
жаться въ  границахъ  ея.  Кром'Ь  того,  мн'Ь  кажется, 

что  я  не  рожденъ  для  семейной  жизни,  хотя  люблю 

ее  больше  всего  на  св'ЬтЬ.  Вы  знаете  мой  гадк1й, 
подозрительный,  перем'Ьнчивый  характеръ,  и  Богъ  зна- 
етъ,  въ  состоян1и  ли  что  изм'Ьнить  его.  Нешто  силь- 

ная любовь,  которой  я  никогда  не  испытывалъ  и  въ 

которую  я  не  в'Ьрю.  Изъ  всЬхъ  женщинъ,  которыхъ 
я  зналъ,  я  больше  всЬхъ  любилъ  и  люблю  васъ,  но 

все  это  еще  очень  мало.  Прош;айте,  Христосъ  съ  ва- 
ми, милая  Валер1я  Владимировна.  Вы  хоть  въ  Ясную 

дайте  знать,  могу  ли  я  все-таки  пр1'Ьхать  посмотр^Ьть 
на  васъ  въ  январ1^  м'Ьсяц1Ь. 

«Вашъ  гр.  Л.  Толстой». 

Посл'Ь  этого  письма  наступаетъ  перерывъ  около 
трехъ  нед'Ь.тш.  Очевидно,  что  отношен1я  ихъ  уже  из- 
м-Ьнились  и  перешли  въ  дружеск1я.  Левъ  Николаевичъ 
въ  это  время  пере'Ьхалъ  въ  Петербургъ  изъ-за  своихъ 
литературныхъ  д'Ьлъ.  Тамъ  онъ  получилъ  отъ  нея  боль- 

шое письмо,   на  которое  отв'Ьчаетъ  сл'Ьдуюш.ее: 

Петербургъ,  1  января  1857  г. 

«Милая  Валер1Я  Владимировна!  Очень,  очень  вамъ 

благодаренъ  за  посл'Ьднее  большое  письмо  ваше.  Оно 
успокоило  меня  и  уменьшило  т'Ь  упреки,  которые  я  себ'Ь 
д^Ьлалъ  за  гЬ  письма,  которыя  я  вамъ  писа.1ъ  и  кото- 
рыя  васъ  разсердили.  Я  ужасно  гадокъ  и  грубъ  былъ, 
и  главное,  мелокъ  въ  отношен1и  васъ.  Когда  васъ 
увижу,  то  постараюсь  подробно  объясн1Ггь,  почему  я 
себ'Ь  такъ  гадокъ. 
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«Нынче  Новый  Годъ,  очень  прхятно  мн'Ь  думать,  что 
я  начинаю  его  письмомъ  къ  вамъ,  дай  Богь,  чтобы 

онъ  вамъ  прннесъ  больше  радостей,  ч'Ьмъ  прошлый, 
и  вообще  столько,  сколько  вы  стоите,  а  вы  заслуживаете 

счастья.  Меня  задержала  зд'Ьсь  праздники  книжка 
«Современника»  и  хлопоты  неожиданныя  съ  цензурой 

и  хлопоты  о  паспорт'Ь  за  границу.  Однако  над'Ьюсь  че- 
резъ  нед'Ьльки  дв'Ь  увидать  васъ,  а  можетъ  быть  и  н'^гь. 
Что  вамъ  разсказать,  какъ  я  прожилъ  время  своего 
молчашя.  Скучно  и  большей  частью  грустно,  отчего, 
самъ  не  знаю.  Одиночество  для  меня  тяжело,  а  сбли- 
жеше  съ  людьми  невозможно.  Я  самъ  дуренъ,  а  при- 
выкъ  быть  требователенъ.  Притомъ  я  нич'Ьмъ  не  за- 

нять это  время,  и  отъ  этого  грустно.  Много  слушаю 

музыки  это  время,  и  вчера  даже  встр'Ьтилъ  Новый  Годъ, 
слушая  прелестиМшт  въ  м1р'Ь  тр'1о  БетховенскШ,  и 
вспомнилъ  о  васъ,  какъ  бы  оно  на  васъ  под'Ьйства-. 
вало.  Ноты  завтра,  какъ  отопругь  магазины,  пришлю 
вамъ,  и  хорош1я». 

Отв'Ьтомъ  на  это  письмо  посл'Ьдовало  съ  ея  сто- 
роны запрещен1е  писать  ей.  Но  онъ  продолжаетъ  пи- 

сать ей,  уже  каясь  въ  сюей  вин'Ь  передъ  ней  и  пе- 
редъ  собой.  Воть  это  трогательное  письмо,  полное 

смирен1я  и  челов'Ьческаго  достоинства: 

Петербургь,  14  января  1857  г. 

«Любезная  Валер1я  Владимировна!  Что  я  вино- 
ватъ  передъ  собой  и  передъ  вами  —  ужасно  виновагь, 
это  неоомн'Ьнно.  Но  что  же  мн'Ь  д'Ьлать?  То,  что  я 
вамъ  писалъ  въ  отв'Ьть  на  ваше  маленькое  письмо, 
въ  которомъ  вы  запреш,али  мн'Ь  писать  вамъ,  было  со- 

вершенно справедливо  и  больше  я  вамъ  сказать  ни- 
чего не  могу.  Я  не  перем'Ьнился  въ  отношеши  васъ, 

и  чувствую,  что  никогда  не  перестану  любить  васъ 
такъ,  какъ  я  любилъ,  т.-е.  дружбой,  никогда 
не  перестану  больше  всего  на  св^^т^^  дорожить  вашей 
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дружбой,  потому  что  никогда  ни  къ  какой  женщия'Ь 
у  меня  сердце  не  лежало  и  не  лежитъ  такъ,  какъ  къ 

вамъ.  Но  что  же  д'Ьлатъ,  я  не  въ  состоян1и  дать  вамъ 
того  же  чувства,  которое  ваша  хорошая  натура  го- 

това дать  мн'Ь.  Я  всегда  это  смутно  чувствовалъ,  но 
теперь  наша  2-м'Ьсячная  разлука,  жизнь  съ  новыми 
интересами,  д-Ьятельностью,  обязанностями  даже,  съ  ко- 

торыми несовм'Ьстна  семейная  жизнь,  доказа.1и  мн'Ь  это 
вполн'Ь.  Я  д'Ьйствовалъ  въ  отношен1и  васъ  дурно  — 
увлекался,  но  ежели  бы  теперь  я  пр1'Ьхалъ  къ  вамъ, 
и,  разум^Ьется,  опять  бы  увлекся,  я  поступилъ  бы  еш^е 

хуже.  Над'Ьюсь,  что  вы  настолько  меня  уважаете,  что 
в'Ьрите,  что  во  всемъ,  что  я  теперь  пишу,  н'Ьтъ  слова 
неискренняго;  а  ежели  такъ,  то  вы  меня  не  перестанете 

любить  немного.  Я  на-дняхъ  'Ьду  въ  Парижъ  и  вер- 
нусь въ  Россш  —  когда?  не  знаю.  Нечего  вамъ  го- 

ворить, что  ежели  вы  мн'Ь  напишете  н'Ьсколько  строкъ, 
я  буду  счастливъ  и  спокоенъ.  Адресъ:  Рагхз,  гие  (1е 
ШуоИ,  №  206. 

«Прощайте,  милая  Валер1я  Владимировна,  тысячу 
разъ  благодарю  васъ  за  вашу  дружбу  и  прошу  прощбн1я 

за  т^^  боль,  которую  она,  можетъ  быть,  вамъ  сд'Ьлала. 
«Ради  Бога,  попросите  т-Ие  Уег^ап!  написать  мн'Ь 

н-Ьсколько  хоть  бранныхъ  строкъ.  Это,  можетъ  быть, 
покажется  вамъ  фразой,  но,  ей-Богу,  я  чувствую  и 
знаю,  что  вы  сд'Ьлаете  счастье  хорошаго,  прекраснаго 
челов'Ька,  но  я,  въ  смысл'Ь  сердца,  не  стою  вашего 
ногтя  и  сд'Ьлалъ  бы  ваше  несчастье. 

«Прощайте,  милая  В.  В.,  Христосъ  съ  вами,  передъ 
вами  такъ  же,  какъ  и  передо  мной,  своя  большая  пре- 

красная дорога,  и  дай  Богъ  вамъ  по  ней  придти  къ 
счастью,  которое  вы  1000  разъ  заслуживаете». 

«Вашъ  гр.  Л.  Толстой». 

12-го  января  Л.  Н.  'Ьдетъ  въ  Москву,  оттуда  пи- 
шетъ  своей  тетк']^,  касаясь  своего  романа. 
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«СЬёге  Ьз,пЬе1  1'а1  геди  топ  раззе-рог!)  роиг  Гё- 
1;гап§ег  е^  ]е  зшз  уепи  а  Мозсои  роиг  у  раззег  (|ае1- 
^иез  ]оиг8  ауес  Маг1е  еЬ  ри1з  аИег  а  Ясная  аггап^ег 

тез  аШ1гез  еЬ  ргеп(1ге  соп^'ё  (1е  уоиз^). 

«Но  теперь  я  раздумалъ,  особенно  по  сов'Ьту  Ма- 
шеньки, и  р'Ьшился  пробыть  съ  ней  зд'Ьсь  нед^^лю  или 

дв-Ь  и  потомъ  'Ьхать  прямо  черезъ  Варшаву  въ  Па- 
рижъ.  Вы,  в'Ьрно,  понимаете,  сЬёге  1:а111:е,  почему  мн'Ь 
не  хочется,  даже  не  сл'Ьдуетъ  прх'Ьзжать  теперь  въ 
Ясную  или,  скор'Ье,  въ  Судаково.  Я,  кажется,  по- 
ступилъ  очень  дурно  въ  отношен1и  Валер1и,  но  ежели 

бы  я  теперь  свид'Ьлся  съ  ней,  я  поступилъ  бы  еш,е 
хуже.  Какъ  я  вамъ  писалъ,  я  къ  ней  бол'Ье,  ч'Ьмъ 
равнодушенъ,  и  чувствую,  что  не  могу  бол'Ье  обма- 

нывать ни  себя,  ни  ее.  А  прх'Ьзжай  я,  можетъ  быть, 
отъ  слабости  характера  и  опять  сталъ  бы  надувать  себя. 

«Уоиз  гарре1е2-уоиз,  сЬёге  ̂ ап1е,  сотте  уоив 

уоиз  ё1)е8  тодиё  (1е  то1,  диапс!  з'е  уоиз  а!  (111з  ди,е 
З'е  раг1;а18  роиг  Р-^  роиг  т^ёргоиуег,  еЬ  серепйап!) 
с'ез1  а  сеие  1(1ёе  ̂ ие  зе  зшз  ге(1еуаЫе  (1е  п'ауои*  раз 
1з.И  1е  таШеиг  (1е  1а  ]*еипе  регзоппе  еЬ  1е  тхеп,  саг  пе 
сгоуег  раз,  ̂ ие  се  зоИ:  (1е  Г1псопз1;апсе  ои  (1е  Г1п11(1ё- 

ИЬё,  регзоппе  пе  т'а  р1и  реп(1ап1;  сез  ̂ еих  то1з,  тахз 
ЬоиЬ  Ъоппетеп!;  з'а!  уи  ̂ ие  зе  те  1:готра1з  тоьтёте 

е1:  ̂ ие  поп  8еи1етеп1)  ]ата13  зе  п'а!  ей,  тахз  ]'ата18 
Зе  п'аига!  роиг  V.  1е  тош(1ге  зепИтеп!;  (1'атоиг  уёгь 
1аЫе.  Ъа  зеи1е  сЬозе  дш  те  Ы1;  Ьеаисоир  (1е  реше, 

с'ез!  дие  ]'а1  Ы1  (1и  1;ог1  а  1а  (1ето18е11е  е!  дие  зе  пе 
роигга!  ргеп(1ге  соп^ё  (1е  уоиз  ауап!}  (1е  раг1:1г.  ̂ е 

сотр"Ьв  геуепк  еп  Низзхе  аи  то1з  (1е  ̂ и^11е1:,  та1з  з! 
уоиз  1е  (1ё81ге2,   з©  у1еп(1га1  а  1азпа1а  роиг  уоиз  ет- 

^)  Дорогая  тетенька!  Я  получилъ  мой  заграничный  пас- 
портъ  п  прх-Ьхалъ  въ  Москву,  чтобы  провести  н-Ьсколько  дней 
съ  Машенькой  и  потомъ  ^Ьхать  въ  Ясную  устроить  мои  Д'Ьла 
и  проститься  съ  вами. 
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Ъгаззег,  саг  ̂ 'аига!  1е  ̂ етрз  йе  гесеуо1г  уо1:ге  гёропзе 
а  МоБсои»^). 

Посл'Ь  этого  Левъ  Николаевичъ,  д'Ьйствительно, 
■уЬхалъ  за  границу  и  изъ  Парижа  уже  написалъ  по- 
сл'^^днее  изъ  дошедшихъ  до  насъ  писемъ  къ  Вал.  Вл — н'Ь : 

Парижъ,  20  февраля  —  4  марта  1857  г. 

«Письмо  ваше,  которое  я  получилъ  нынче,  любез- 
ная Валерхя  Владимировна,  ужасно  обрадовало  меня. 

Оно  доказало  мн^^,  что  вы  не  видите  во  мн'Ь  какого-то 
злод'Ья  или  изверга,  а  просто  челов'Ька,  съ  которымъ 
чуть  было  вы  не  сош^шсь  въ  бол'Ье  близк1я  отношен1я,  ' 
но  къ  которому  вы  продолжаете  им'Ьть  дружбу  и  ува- 
жен1е.  Что  мн-Ь  отв'Ьчать  на  вопросъ,  который  вы  мн^Ь 
д'Ьлаете:  почему?  Даю  вамъ  честное  слово  (да  и  къ 
чему  честное  слово,  я  никогда  не  лгалъ,  говоря  съ 

вами),  что  перем'Ьн'Ь,  которую  вы  находите  во  мн'Ь, 
не  было  никакихъ  причинъ.  Да  и  перем'Ьны,  собственно, 
не  было.  Я  всегда  повторялъ  вамъ,  что  не  знаю, 

какого  рода  чувство  я  им'Ьлъ  къ  вамъ,  и  что  мн'Ь 
всегда  казалось,  что  что-то  не  то.  Одно  время,  передъ 
отъ'Ьздомъ  моимъ  изъ  деревни,  одиночество,  частыя  сви- 
дан1я  съ  вами,  а  главное  ваша  милая  наружность  и 

особенно  характеръ   сд']^лали  то,   что  я  почти  готовъ 

1)  Помните  ли,  дорогая  тетенька,  какъ  вы  см-Ьялись  надо 
мной,  когда  я  вамъ  сказалъ,  что  я  у^Ьзжаю  въ  Петербургъ, 
чтобы  испытать  себя,  а  между  т-Ьмъ  этому  р-Ьшенхю  я  обязанъ 
т-Ьмъ,  что  не  сд'Ьлалъ  несчаст1я  молодой  особы  и  себя;  не  по- 

думайте, что  это  было  непостоянство  или  нев-Ьриость;  никто 
не  понравился  мн-Ь  въ  течен1е  этихъ  двухъ  м-Ьсяцевъ,  просто 
я  увид-Ьлъ,  что  я  самъ  себя  обманывалъ,  что  у  меня  не  только 

не  было,  но  и  никогда  не  будетъ  по  отношен1ю  къ  В.  мал-Ьй- 
шаго  чувства  настоящей  любви.  Единственное,  что  меня  очен1> 

огорчаетъ,  это  то,  что  я  повредилъ  д-Ьвушк-Ь  и  что  мн-Ь  не 

удастся  проститься  съ  вами  передъ  отъ-Ьздомъ.  Я  над-Ьюсь 
вернуться  въ  Росс1ю  въ  хюл-Ь,  но  если  вы  пожелаете,  я  прх-Ьду 
къ  Ясную,  чтобы  обнять  васъ;  еще  есть  время  получить  вашъ 
отв'Ьтъ  въ  Москв'Ь. 
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былъ  в'Ьрить,  что  я  влюбленъ  въ  васъ,  но  все  что-то 
говорило  мн'Ь,  что  не  то,  что  я  и  не  скрывалъ  отъ 
васъ,  и  даже  всл'Ьдствхе  этого  у'Ьхалъ  въ  Петербургъ. 
Въ  Петербург']^  я  велъ  жизнь  уединенную,  но,  несмотря 
на  то,  одно  то,  что  я  не  видалъ  васъ,  показало  ия"^, 
что  я  никогда  не  был'ъ  и  не  буду  влюбленъ  въ  васъ.  А 
ошибиться  въ  этомъ  д'Ьл'Ь  была  бы  бЪда  и  для  меня  и  для 
васъ.  Вотъ  и  вся  исторая.  Правда,  что  эта  откровенность 

была  неум'Ьстна.  Я  могъ  д'Ьлать  опыты  съ  собой,  не 
увлекая  васъ;  но  въ  этомъ  я  отдалъ  дань  своей  не- 

опытности, и  каюсь  въ  этомъ,  прошу  у  васъ  прош^ешя 

и  это  мучаетъ  меня;  но  не  только  безчестнаго  —  въ 
скрытности  меня  упрекать  нельзя. 

«Что  д1Ьлать,  запутались,  но  постараемся  остаться 
друзьями.  Я  съ  своей  стороны  сильно  желаю  этого, 
и  все,  что  касается  васъ,  будетъ  сильно  интересовать 

меня.  Верганичка  въ  своемъ  письм'Ь  поступила,  какъ 
отличная  женш^ина,  ч'Ьмъ  она  никогда  не  перестанеть 
для  меня  быть,  т. -е.  она  поступила  не  логически, 
но  горячо,  такъ,  какъ  она  любитъ. 

«Я  вотъ  уже  дв'Ь  нед'Ьли  живу  въ  Париж'Ь.  Не 
могу  сказать,  чтобы  мн^^  было  весело,  даже  не  могу  ска- 
за.ть,  чтобы  было  прхятно,  но  занимательно  чрезвычайно. 

«Скоро  думаю  'Ьхать  въ  Италхю. 
«Какъ  вы  поживаете  въ  своемъ  миломъ  Судаков'Ь? 

Занимаетесь  ли  музыкой  и  чтен1емъ?  Р1ли  неужели  вы 
скучаете?  Избави  Богъ,  вамъ  этого  не  сл^Ьдуетъ  д11лать. 

«Французы  играютъ  Бетховена,  къ  моему  велико- 
му изумлешю,  какъ  Боги,  и  вы  можете  себ'Ь  предстаг 

вить,  какъ  я  наслаждаюсь,  слушая  эту  ти81дие  (1'еп- 
зетЫе^),   исполненную   лучшими   въ   м1р'Ь   артистами. 

«Прош,айте,  любезная  сос^^дка,  отъ  души  жму  ва- 
шу руку  и  остаюсь  вамъ  истинно  преданный 

«гр.  Л.  Толстой». 

^)  Согласованную  музыку. 
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Тетушка  Льва  Н — ча,  Татьяна  Александровна,  по- 
видимому,  не  была  довольна  этимъ  разрывомъ,  давно 
желая  своему  племяннику  тнхаго  семейнаго  счастья 

подъ  своимъ  крылышкомъ.  Она  д'Ьлаетъ  ему  упреки 
въ  непосл'Ьдовательности,  даже  обвиняетъ  его  въ  не- 
благородств'Ь  по  отношенш  къ  той  д'Ьвушк'Ь,  которую 
онъ  такъ  долго  и  напрасно  мучнлъ  сомн'Ьн1ями  и  ожи- 

даньями. На  это  Л.  Н.  отв'йчаетъ  Т.  А.  сл'Ьдуюш.имъ 
интереснымъ  письмолгь: 

«В'аргёз  уо1;ге  161:1^6,  сЬёге  1;ап1;е,  ̂ е  уохз  ̂ ие 
поив  пе  поиз  сотргепопз  рае  (1и  ЬоиЬ  аи  зи^е^  (1е  Ра!- 

1а1ге  ̂ е  8.  ̂ ио^^ие  з'ауоие  дие  ̂ е  зшз  ЫпЫ!  (1'ауо1г 
ёЬё  шсопзёдиеп!;  еЬ  дие  1а  сйозе  аигаИ;  ри  зе  раззег 
1;ои1:  аи1)гетеп1;,  зе  сго1з  ауохг  а§1  1;оа1}  а  1з.[Ь  Ьоп- 

пё1}етеп1:.  ̂ е  п'а!  раз  сеззё  (1е  (11ге  ̂ ие  зе  пе»  соппа1з 
раз  1в  зеп1:1теп1;  ̂ ие  з'а!  роиг  1а  з^апе  регзоппе, 
П1а18  дие  се1а  п'ез1:  раз  (1е  Гатоиг  еЬ  ̂ \1е  зе»  Мепз  а 
ш'ёргоиуег  то1~тёте.  Ь'ёргепуе  т'а  топ1:гё  дие  зе  те 
^готрахз  е1:  зе  1'а1  ёсг1^  а  V.  аизз!  81псёгетеп1;  ^ие  з'а! 
ри  1е  Ыге. 

«Аргёз  се1а  тез  ге1аЫопз  оп1;  ё^ё  1;е11етеп1:  ригез 

дне  зе  зшз  зйг  дав  1е  зоиуепи*  пе  Ш  зега  загпа^з 
€1ёза^гёаЫе  з!  еПе  зе  таг1а11;,  еЬ  с^евЬ  роиг  се1а 
дие  зе  1ш  а!  еспЬ,  дие  зе  Уои(1га18  ди'еПе  т'ёсг1уе. 
^е  пе  уо18  раз  роигдио!  ип  з'еипе  Ьотте  ̂ оИ  аЪзо1и- 
теп!)  ё1;ге  атоигеих  (1'ипе  з'еипе  регзоппе  еЬ  Гёроизег 
оЬ  пе  раз  ауо1г  (1ез  ге1а1}1оп8  (1'ат1Мё,  саг  роиг  (1е 
Гат1Мё  еЬ  йе  УтЬёгёЬ,  Уеп  сопзегуега!  1}оизоигз  Ьеаи- 

соир  роиг  еПе.  81  М-Ие  Уег^аш  да1  т'а  ёсп1}  апе 
\еЫге  аи8з1  гИ1си1е,  уои1а11з  зе  гарре1ег  1)ои1;е  та 

соп(1и11;е  у18-а-у1з  (1е  Уа1ег1е,  соттеп!}  з'е  ̂^асЬагз  ее 
уешг  1е  р1из  гагетеп!)  роззхЫе,  соттеп!)  с'ез^  еИе 
ди!  т'еп^а^еаН;  а  уеп1г  р1из  8оиуеп1}  е!;  а  еп1;гег  (1апз 
(1©з  ге1а11опз  ркз  ргосЬез.  ̂ е  сотргепйз  ди'еПе  зоИ; 
^асЬёе  (1е  се  ди'ипе  сЬозе,  ди'еПе  а  Ьеаисоир  йёзкё 
пе   з'ез!}   раз   ЫЬе   (з'еп   8и1з   ̂ асЬё   реи1)-ё1}ге   р1и8 
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ди'еИе),  та1з  се  п'ез!}  раз  ипе^'га1зоп  роиг  (11ге  а  ив 
Ьотте  ди!  з'ез!;  е!!огсё  с1'а^1г  1е  т1еих  роззтЫе, 
ди!  а  !а^^  (1ез  засгШсез  (1е  рент  (1е  !а1ге  1е  таШеиг 

(1е8  аи1:гез,  (1е  1ш  (1и*е,  да'И  ез!;  ип  свинья,  еЬ  д^е  1е 
!а1ге  ассгохге  а  ЬоиЬ  1е  топйе.  ̂ е  зшз  зйг  ̂ ие  Тои1а 

ез!}  сопуашси  дие  зе  захз  1е  р1и8  ̂ гап(1  йез  шоп- 
з1ге8»1). 

По  этому  письму  можно  судить  о  томъ  впечатл^^- 
нш,  которое  произвелъ  этотъ  разрывъ  на  его  нев'Ьсту 
и  на  окружающихъ  ея. 

Черезъ  н'Ьсколькх)  времени,  узнавъ  изъ  письма  те- 

^)  Судя  по  вашему  письму,  дорогая  тетенька,  я  вижу, 
что  мы  совсЬмъ  не  понимаемъ  другъ  друга  въ  д-Ьл-Ь  С.  Хотя 
я  и  признаюсь,  что  я  виноватъ  въ  непосл-Ьдовательности,  и 
что  все  могло  произойти  совсЬмъ  иначе,  я  считаю,  что  я  Д'Ьй- 
ствовалъ  вполн'Ь  честно.  Я  не  пересталъ  говорить,  что  я  не 
знаю  чувства,  которое  я  испытываю  къ  молодой  особ-Ь,  но 
что  это  не  любовь  и  что  я  самъ  желаю  испытать  себя.  Испы- 

тан1е  показало  мн'Ь,  что  я  ошибался,  и  я  написалъ  это  В., 
какъ  только  могъ  искренно. 

Посл^Ь  этого,  мои  отношешя  къ  ней  были  настолько  чисты, 

что  я  ув'Ьренъ,  что  воспоминаше  о  нихъ  никогда  не  будетъ 
ей  непр1ятно,  еслР1  она  выйдетъ  замужъ.  Поэтому-то  я  и 
написалъ  ей,  что  я  хот-Ьлъ  бы,  чтобъ  она  мн'Ь  писала.  Я  не 
вижу,  почему  молодой  челов'Ькъ  долженъ  непрем-Ьнио  быть 
влюбленнымъ  въ  молодую  особу  и  жениться  на  ней,  а  не 

им-Ьть  съ  ней  дружественныхъ  отношен1й;  что  касается 
дружбы  и  участ1я  къ  ней,  я  ихъ  сохраню  навсегда. 

Если  бы  М-Ие  Уегдап!,  написавшая  мн^Ь  столь  странное 
письмо,  припомнила  бы  все  мое  поведете  по  отношешю  къ 

В.,  какъ  я  старался  приходить  какъ  можно  р-Ьже  и  какъ 
именно  она  звала  меня  бывать  чаш;е  и  войти  въ  бол'Ье  близк1я 
отношешя.  Я  понимаю,  что  она  сердится,  что  то,  чего  она 

такъ  желала,  —  не  произошло  (я,  быть  можетъ,  жал-Ью  объ 
этомъ  больше,  ч-Ьмъ  она),  но  это  еще  не  причина  говорить 
челов'Ьку,  который  старался  поступать  наилучшимъ  обра- 
зомъ,  который  пожертвовалъ  многимъ  изъ  страха  сд-Ьлать 
несчаст1е  другихъ,  говорить  ему,  что  онъ  свинья,  и  стараться 

ув-Ьрить  въ  этомъ  всЬхъ.  Я  ув'Ьренъ,  что  въ  Тул'Ь  уб'Ьждены, 
что  я  самое  ужасное  чудовище. 
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тушки  о  томъ,  ̂ гго  сестра  его  бывшей  невесты  выхо- 
дить замужгь,  онъ  снова  возвращается  къ  своему  преж- 
нему чувству  и  пишетъ  такъ: 

«Роиг  се  дш  сопсегпе  V.  ̂ е  пе  Га!  з'атахз  ашё 
(1'ип  атоиг  уёг11:аЫе,  тахз  ^е  те  зшз  1а18зё  еп1:га1пег 
аи  тёсЬап!}  р1а1з1г  (1'тзр1гег  Гатоиг,  се  дш  те  рго- 

сига11}  ипе  з'ошззапсе  ̂ ие  зе  п^ауахз  затахз  ёргоиуёе. 
«Махз  1е  1;етр5  ̂ ^^е  ̂ 'а^  раззё  1о1п  (1'е11е  т^а  ргоиуё 

^ие  зе  пе  зепШз  аисап  (1ё81г  (1е  1а  геуо1г,  поп  8еи1е- 

теп1}  <1е  те  тапег  ауес  е11е.  ̂ 'ауа^з  репг  8еи1етеп1; 
а  ГМёе  (1ез  йеуо1гз  дие  зе  8ега18  оЪИ^ё  (1е  гетрИг 

епуегз  еПе  запз  Га1тег,  еЬ  с^ез!;  роиг  сек  дие  ̂ е  те 

зихз  йёс1(1ё  к  раг1;1г  р1и8  ЬдЬ  дае  з'е  пе  1е  репзахз. 
^'а^  1}гёз  та1  а^1,  з'еп  а!  (1етап(1ё  раг(1оп  а  В1еи  е1 
З'еп  (1етап^е  а  1;оиз  сеих  аихдие1з  з'а!  Ы1;  ди  сЬа^гш, 
та18  гёрагег  1а  сЬозе  е81}  1тро8з1Ые  е1:  Ь.  ргёзеп!; 

г1еп  аи  топ(1е  пе  роигга1^  Ыге  ̂ ие  1а  сЬозе  зе  гепои- 
уе11е.  ̂ е  (1ё81ге  Ъеаисоир  1е  ЬопЬеиг  а  01^а,  ]е  зшз 
епсЬап^ё  (1е  зоп  таг1а§е,  та1з  зе  уоиз  ауоие,  сЬёге 
1ап1:е,  дие  1а  сЬозе  аи  топ(1е  ди!  те  !ега11^  \&  р1из  (1е 

р1а1з1г,  се  зега11^  (1'арргеп^ге  дие  V.  зе  тапе  а  ип 
Ьотте  ди'еПе  айне  еЬ  дш  1а  уаи!;,  рагсе  дие,  дио1- 
дие  ]е  п'а1е  аи  !опс1  (1и  соеиг  раз  ип  реШ  Ъгш  (1^атоиг 
роиг  еПе,  зе  1;гоиуе  1;оизоигз  ди'еИе  ез!}  ипе  1;гёз 
Ьоппе  еЬ  Ьоппё^^е  (1ето1зе11е»^). 

^)  Что  касается  В.,  я  никогда  не  любилъ  ее  настоящей 
любовью;  я  увлекся  нехорошимъ  желашемъ  внушить  любовь, 
что  доставляло  мн'Ь  никогда  еще  неиспытанное  наслажден1е. 
Но  время,  которое  я  провелъ  вдали  отъ  нея,  доказало  мн'Ь, 
что  у  меня  даже  не  было  желан1я  увидать  ее,  не  только  же- 

ниться на  ней.  Мн'Ь  было  страшно  подумать  объ  обязан- 
ностяхъ,  который  долженъ  буду  выполнять  по  отношен1ю 

къ  ней,  не  любя  ея;  и'это  заставило  меня  уЬхать  раньше, 
ч-Ьмъ  я  думалъ.  Я  очень  плохо  поступилъ,  я  просилъ  Бога 
простить  меня  и  прошу  этого  у  всЬхъ,  кому  причинилъ  огор- 
чоше;  но  поправить  это  Д'Ьло  невозможно,  и  теперь  ничто  въ 
м1р'Ь  не  может'ь  возобновить  этого. 
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Такъ  кончился  этотъ  коротк1Й,  трогательный  и  по- 
учительный по  своей  искренности  романъ,  представля- 

ющш  одну  изъ  интересн']^йшихъ  главъ  бюграф1и 
Льва  Николаевича,  открывающш  намъ  ц'Ьлую  интимную 
область  его  души  и  ставяп],1Й  съ  необычайной  силой 

и  ясностью  мног1е  философск1е  и  психологические  во- 
просы и  р'Ьшающ1й  н'Ькоторые  изъ  нихъ.  Этотъ  рядъ 

писемъ  представляетъ  богатый  матерхалъ  для  крити- 
ческаго  анализа,  неум-Ьстнаго  зд'Ьсь,  въ  б10граф1и,  но 
который,  несомн'Ьнно,  будетъ  сд'Ьланъ  въ  ближайшемъ 
будущемъ  компетентными  въ  этомъ  д^^л'Ь  людьми.  Прп- 
бавимъ  къ  этому,  что  самъ  Левъ  Николаевичъ,  пере- 
живъ  и,  такъ  сказать,  отживъ  эти  треволненхя,  самъ 

воспользовался  этимъ  эпизодомъ  своей  жизни  и  пережи- 
тыми чувствами,  и  изобразилъ  въ  художественной  фор- 

м'6 ;  и  по€л^Ь  прочтен1я  этихъ  писемъ,  прочтите  этотъ  ро- 
манъ и,  несмотр'Я  на  фактическую  разницу,  вы  узнаете 

знакюмые  мотивы ;  мы  говор'дмъ  о  «Семейномъ  счасть'Ь». 
Можно  сказать  такъ:  то,  что  въ  д-Ьйствительности 

только  могло  бы  быть,  но  чего  еще  не  было,  въ  роман1^ 

стало  уже  реальнымъ  фактомъ.  Д'Ьйствительный  ро- 
манъ былъ  началомъ  или  лучше  прологолгь  романа  на- 

писаннаго.  Въ  своемъ  художественномъ  воображешп 
Левъ  Николаевичъ  продолжилъ  дМствительныя  лиши 

до  ихъ  воображаемаго  перес^^чешя  и  получилась  пре- 
лестная карт1ша. 

Можно  думать  съ  н-Ькоторою  в'Ьроятностью,  что 
найдутся  легкомысленные  и  злобные  критики,  которые 

нападутъ  на  Льва  Николаевича  за  тотъ  мелкобуржуаз- 

Я  желаю  много  счастья  Ольг^Ь,  я  въ  восторг'Ь  отъ  ея  за- 
мужества, но  я  признаюсь  вамъ,  дорогая  тетенька,  что  если 

что  можетъ  мн^Ь  доставить  наибольшую  радость,  такъ  это 
узнать,  что  В.  выходитъ  замужъ  за  челов-Ька,  котораго  она 
любитъ  и  который  ея  стоитъ;  потому  что,  хотя  въ  глубин-Ь 
души  у  меня  н-Ьтъ  ни  мал-Ьйшей  любви  къ  ней,  я  все-таки 
нахожу,  что  она  добрая  и  достойная  д-Ьвушка. 
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ный  идеа:гъ,  выражаясь  на  современномъ  жаргон']^,  ко- 
торый онъ  нзобразнлъ  въ  письмахъ  къ  своей  нев'Ьст'Ь. 

И  мн'Ь  хот'Ьлось  бы  въ  н'Ьсколькихъ  словахъ  выска- 

зать свое  мн'Ьн1е,  которое,  быть  можетъ,  если  не  пред- 
упредить,  то   хотя  смягчить  такое  осуждеше. 

Квартира  въ  4-мъ  этаж'Ь,  фортешано,  хорошая  му- 
зыка, хорошее  вино,  хорошее  обш,ество,  хорош1я  книги, 

скромно-изяш,ная  обстановка  и  на  фон'Ь  всего  этого  вор- 
кованье молодой  четы  —  какая  пошлость,  какая  не- 

изм'Ьримая  пропасть  отъ  этой  картины  до  картины  об- 
ливающагося  потомъ  пахаря  или  бродяги,  освободив- 
шагося  отъ  всЬхъ  условхй  современной  ложной  куль- 

туры? Да,  разстояше  большое  во  вн'Ьшнихъ  услов1яхъ 
жизни.  Но  во-первыхъ,  Левъ  Николаевичъ  въ  то  вре- 

мя, когда  онъ  писалъ  эти  письма,  былъ  артиляер1йскилгъ 
офицеромъ  аристократическаго  происхожден1Я  и  воспи- 
ташя,  уже  окруженнымъ  славою  молодьвгь  талаятли- 
вымъ  писателемъ  и  вовсе  не  испов'Ьдывалъ  никакихъ 
демократическихъ  и  соцхалистическихъ  уб'Ьжден1й.  Во- 
вторыхъ,  эти  письма  были  обраш,ены  къ  д'Ьвушк'Ь,  для 
которой  описанная  картина  была  недосягаемымъ  иде- 
аломъ,  которая  мечтала  о  флигель-адъютантахъ  и  при- 
дворныхъ  балахъ  и  для  которой  наставлен1я  Льва  Ни- 

колаевича были,  можетъ  быть,  лучшей,  наибол'Ье  ов'Ьт- 
лой  страницей  въ  ея  жизни.  Для  об'Ьихъ  сторонъ  онъ 
даль  все,  что  могло  дать  хорошаго  чистое,  правдивое 

чувство,  вспыхнувшее,  осв'Ьтившее  ихъ  жизнь  и  по- 
немногу угасшее,  когда  потребность  въ  немъ  прекра- 

тилась. 

Въ-третьихъ,  читатель  не  можетъ  не  зам'Ьтить  т^^ 
нравственный  усил1я,  ту  борьбу,  которую  велъ  тогда 
Левъ  Николаевичъ  съ  самимъ  собой,  для  себя  и  для 
любимаго  суш,ества,  то  постоянное  стремлен1е  къ  правдЬ 

и  чистогЬ,  которымъ  преисполнены  эти  страницы,  кото- 
рыя  превосходятъ  и  опережаютъ  всевозможные  идеалы 
современныхъ  обш,ественныхъ  теор1Й  и  которыя  съ  такою 
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силою  развиты  имъ  и  проведены  въ  жизнь  за  посл'Ьднев 
время.  Это  все  тотъ  же  священный  огонь,  который, 

хотя  и  тихо,  но  гор^^лъ  уже  и  тогда,  задавленный  ку- 
чей трудно  горючаго  матерхала,  и  пробивался  сквозь 

этотъ  покровъ  лишь  временными  яркими  вспышкахлга. 

Теперь  же  онъ  горить  яркимъ  пламенемъ  и  св'Ьтитъ 
и  гр'Ьетъ  гЬлгь,   кто  ищетъ  тепла  и  св'Ьта. 
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Часть  четвертая 

Литературная  и  общественная  д-Ьятельность 
1857—1862 

ГЛАВА  XI 

Первое  заграничное  путешествхе 
Московская  жизнь 

Л.  Н.  вы-Ьхалъ  изъ  Москвы  29-го  января  1857  г. 
въ  «мальпостЬ»,  то- есть  на  почтовыхъ,  до  Варшавы, 

а  изъ  Варшавы  уже  по  жел']^зной  дорог'Ь  въ  Парижъ, 
куда  прибыль   21-ю  февраля  новаго  стиля. 

Тамъ  его  ждалъ  Тургеневъ,  еще  23-го  января 
писавшш  Дружинину: 

«Толстой  мн-Ь  пишетъ,  что  онъ  собирается  сюда 
'Ьхать,  и  отсюда  весной  въ  Р1тал1ю;  скажите  ему,  чтобы 
онъ  сп'Ьшилъ,  если  хочетъ  застать  меня.  Впрочемъ, 
я  ему  самъ  напишу.  По  письмамъ  я  вижу,  что  съ  яимъ 
совершаются  самыя  благодатный  перем^Ьны,  и  я  ра- 

дуюсь тому,  «какъ  нянька  старая».  Я  прочелъ  его 

«Утро  пом'Ьш.ика»,  которое  чрезвычайно  понравилось 
мн'Ь  своей  искренностью  и  почти  полной  свободой  воз- 
зр^Ьшя;  говорю  «почти»,  потому  что  въ  тохмъ,  какъ  онъ 

себ'Ь  задачу  поставилъ,  скрьшается  еще  (можетъ  быть, 
безсознательно  для  него  самого)  н^Ькоторое  предуб'Ьжде- 
Н1е.  Главное  нравственное  впечатл'Ьше  этого  разсказа 
(не  говорю  о  художественномъ)  состоитъ  въ  томъ,  что 

пока  будетъ  существовать  кр'Ьпостное  состояше,  н'Ьтъ 
возможности  сближен1я  и  пониман1я  об'Ьихъ  сто- 
ронъ,  несмотря  на  самую  безкорыстную  и  честную  го- 

товность сближешя,  и  это  впечатл'Ьше  хорошо  и  в'Ьрно; 
но  при  немъ  б'Ьжитъ  другое  побочное,  пристяжное,  а 
именно  то,  что  вообш^е  просв'Ьща.ть  мужика,  улучшать 
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его  бытъ  —  ни  къ  чему  не  ведетъ,  и  это  впечатл'Ьте 
непр1ятио.  Но  мастерство  языка,  разсказа,  характери- 

стики —  великое»  1). 
Уже  посл-Ь  свидашя  съ  Толстымъ  Тургеневъ  пи- 

шетъ  Полонскому: 

«Толстой  зд'Ьсь.  Въ  немъ  произошла  перем'Ьна  къ 
лучшему,  весьма  значительная. 

«Этотъ  челов'Ькъ  пойдетъ  далеко  и  оставить  за 
собой  глубок1й  сл'Ьдъ». 

Въ  письм'Ь  къ  Калбасину  отъ  8-го  марта  изъ  Па- 
рижа Тургеневъ  говорить: 

«Я  зд'Ьсь  часто  вижу  Толстого,  а  отъ  Некрасова 
получиль  на-дняхъ  очень  милое  письмо  изъ  Рима. 

«Съ  Толстымъ  я  все-таки  не  могу  сблизиться  окон- 
чательно: слишкомь  мы  врозь  глядимъ»2). 

А  воть  отзывь  того  же  времени  Толстого  о  Тур- 
генев-Ь  и  Некрасов'^,  котораго  Л.  Н.  засталъ  еще  въ 
Париж'Ь,  —  отзывь,  приводимый  Боткинымь  въ  пись- 

м'Ь къ  Дружинину  отъ  8-го  марта  1857  года: 
. . .  Воть  что  пишеть  Толстой  о  свидаши  своемь 

съ  нимь: 

«. . .  Оба  они  блуждаютъ  въ  какомь-то  мр^ак-Ь,  гру- 
стять,  жалуются  на  жизнь,  ничего  не  д'Ьлають  и  тя- 

готятся, какъ  кажется,  каждый  своими  респективными 

отношенхями.  Тургеневь  пишеть,  что  Некрасовь  вне- 
запно собрался  и  у'Ьхаль  опять  въ  Римь.  Письмо  Тол- 
стого всего  занимаеть  только  одну  страничку,  но  испол- 
нено св^^жести  и  бодрости.  Гермашя  очень  заинтер'е- 

совала  еш,  и  онъ  хочегь  потомь  поближе  узнать  ее. 

Черезь  м'Ьсяць   'Ьдеть  онъ  въ  Римъ»^). 
Изъ   всей   этой   переписки   видно,    что   отношея1я 

^)    «Первое   собраше    писемъ    И.    С.    Тургенева».    СПБ. 
1885  г.     Стр.  44. 

2)  «Первое  собраше  писемъ  И.  С.  Тургенева».  Стр.  50. 

3)  Изъ  бумагъ  Дружинина.  XXV  л'Ьтъ.  Сборникъ.  СПБ. 
1884  г. 
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Толстого  и  Тургенева  всегда  колебались,  и,  несмотря 

на  все  ихъ  стараше,  они  не  могли  т'Ьсно  сблизиться. 
Въ  март-Ь  м'Ьсяц'Ь  Толстой  съ  Тургеневымъ  совер- 

шили прогулку  въ  Дижонъ,  пробывъ  тамъ  н'1^сколько 
дней.  Въ  эти  дни  Левъ  Николаевичъ  нанисалъ  раз- 
сказъ  о  музыканте  Альберт^^.  Зат-^АГь  они  снова  воз- 

вращаются въ  Парижгь,  гд'Ь  Левъ  Николаевичъ,  какъ 
разсказываетъ  онъ  въ  своей  «Испов'Ьди»,  быль  свид'Ь- 
телемъ  смертной  казни,  которая  оставила  въ  немъ  не- 

изгладимое впечатл'Ьн1е.  Въ  его  дневник'Ь  онъ  кратко 
записываетъ  это   впечатл'Ьнхе: 

«6-го  апр'Ьля  1857  года:  Всталъ  въ  7-мъ  часу  и 
по'Ьхалъ  смотр'Ьть  на  экзекуц1ю.  Толстая,  б'Ьлая,  здо- 

ровая шея  и  грудь,  ц'Ьловалъ  Евангел1в  и  потомъ  — 
смерть.  Что  за  безсмыслица.  Сильное  и  не  даромъ 

прошедшее  впечатл'Ьше.  Я  не  политически  челов'Ькъ. 
Мораль  и  искусство.  Я  знаю,  люблю  и  могу .  .  .  Гильо- 

тина долго  не  давала  спать  и  заставляла  оглядьшаться». 

Вотъ  что  онъ  пишетъ  объ  этолгь  въ  «Испов'Ьди»: 
«Въ  бытность  мою  въ  Париж'Ь  видъ  смертной  ка- 
зни облиталъ  мя'Ь  шаткость  моего  суев'Ьрхя  прогресса. 

Когда  я  увидалъ,  какъ  голова  отд'Ьлилась  отъ  т'Ьла, 
и  то  и  другое  вразъ  застучало  въ  ящик-]^,  я  понялъ  — 
не  умомъ,  а  всЬдгь  суш,ествомъ,  —  что  никашя  теорш 
разумности  суш;ествуюш,аго  прогресса  не  могутъ  оправ- 

дать этого  поступка,  и  что  если  бы  всЬ  люди  въ  м1р'Ь, 
по  какимъ  бы  то  ни  было  теор1ямъ,  съ  сотворешя  м1ра, 
находили,  что  это  нужно,  —  я  знаю,  что  это  не  нужно, 
что  это  дурно  и  что  поэтому  судья  тому,  что  хорошо  и 
что  дурно  —  не  то,  что  говорятъ  и  что  д^лаютъ  люди, 
и  не  прогрессъ,  а  я  со  своимъ  сердцемъ». 

По'Ьздку  въ  Римъ  Толстой  отложилъ  до  осени,  а 
весной  прямо  изъ  Парижа  отправился  въ  Швейцарш, 

въ  Женеву,  откуда  пишетъ  между  прочимъ  своей  тетк'Ь Т.  А.: 

« 1'а1  раззё  ип  тохз  еЬ  йеш  а  Раг18,  еЬ  з!  а^гёа- 
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Ыетеп!;,  дие  1юиз  1е8  ]оигз  зе  те  зшз  Ш,  ̂ ие  з'а!  Ыеп 
ЫЬ  д.е  уеп1г  а  Гё1;гап^ег.  ̂ е  здхз  1}гё8  реи  а11ё  ш  (1а115 
1а  8ос1ё1;ё,  ш  (1ап8  1е  топйе  И1:1:ёга1ге,  ш  (1ап5  1е 
1поп(1е  (1е8  са^ёз  еЬ  д.ев  Ъа1з  риЬИсз,  та1з  1па1^гё 

се1а  з'а!  1:гоиуё  1с1  12И1Ь  д^е  сЬозез  поиуеИез  е1;  ш- 
1ёге8зап1)ез  роиг  то1,  дие  10115  1е8  зоигз,  еп  те  сои- 
сКап!  зе  те  (Из,  ̂ ие1  (1отта^е  дие  1а  ]ош*пёе  ез1: 
раззёе  з!  уНе,  зе  п'а!  тёте  раз  еп  1е  1;етр8  де  1гауа11- 
1ег  се  ̂ ие  з©  те  ргоро8а13  ̂ е  !а1ге. 

«Ье  раиуге  Тургеневъ  ез!  1:гё8  та1а(1е  р11у8^^ие- 
теп1  еЬ  епсоге  р1и8  тога1етеп1.  8а  таШеигеизе 
Наазоп  ауес  М-те  V»  еЬ  за  Ш1е  1е  геИеппеп!  1с1 
(1ап8  ип  сИта!;  дш  1а1  ез!;  регшстеох  еЬ  11  ЫЬ  р11:1ё 

йе>  уо1г.  ̂ е  п'аига!  затахз  сги,  ди'11  рй!  а1тег  а1пз1»1). 
Изъ  Женевы  Л.  Н.  совершилъ  прогулку  въ  Пье- 

монтъ  съ  пр1'Ьхавшими  туда  Боткинымъ  и  Дружияп- 
нымъ  и  зат'Ьмъ  поселился  на  берегу  Женевскаго  озера, 
въ  м'Ьстечк']^  Кларанъ,  откуда  пишетъ  своей  тетк'Ь  Т. 
А.    восторженное   письмо: 

18   мая    1857   г. 

«^в  У1епз  с1е  гесеуогг  уо^ге  1еиге,  сЬёге  1ап1е,  ди! 

т'а  1;гоиуё,  сотте  уоиз  йеует.  1е  зауогг  (1'аргё8  та 
(1егп1ёге  1е1;1;ге,  аих  епу1гоп8  йе  Оепёуе,  а  С1агепз, 
ёапз   се  тёте   у111а^е,   ой   а   (1етеигё   1а   ̂ и1^а   йе 

^)  Я  провелъ  полтора  м-Ьсяца  йъ  Париж-Ь  и  такъ  прхятно, 
что  каждый  день  я  говорилъ  себ'Ь,  что  я  хорошо  сд'Ьлалъ, 
что  по-Ьхалъ  за  границу.  Я  очень  мало  посЬщалъ  общество 
и  литературный  м1ръ,  а  также  кафэ  и  публичные  балы,  но, 

несмотря  на  это,  я  зд-Ьсь  нащелъ  столько  новаго  и  интерес- 
наго  для  меня,  что  каждый  день,  ложась  спать,  я  говорю 

себ'Ь:  какая  жалость,  что  день  прошелъ  такъ  скоро,  и  я  не 
усп'Ьлъ  сд-Ьлать  всего  того,  что  предполагалъ  сд'Ьлать. 

Б'Ьдный  Тургеневъ  очень  боленъ  физически  и  еще  болЬе 
морально.  Его  несчастная  связь  съ  М-те  V.  и  его  дочь  дер- 
жатъ  его  зд-Ьсь  въ  климат'Ь,  который  вреденъ  ему,  и  на  него 
жалко  смотр^^ть.  Я  никогда  не  думалъ,  чтобы  онъ  могъ  такъ 
любить. 

372 



Коиззеаи...  ^е  п'еззааега!  раз  (1е  уоиз  (1ёрет(1ге  1а 
Ъеаи1;ё  (1е  се  рауз,  зиг^ои^  а  ргёзеп!:,  ̂ иап(^  1;ои^  ев11 

еп  !еи111е8  е!;  еп  !1еиг8,  ̂ е  уоаз  (11га1  зеиктеп!;,  ди'а 
1а  \еЫге  11  ез!;  11про881Ъ1е  (1е  ее  д^ёЫсЪ.ет  6.е  се  1ас 
еЬ  (1е  сез  гхуа^ез  еЬ  дие  зе  разве  1а  р1из  ̂ га11(1в 
раг1}1е  (1е  топ  1:ет.р:з  а  ге^аг(1ег  еЬ  к  а(1т1гег  еп  те 
рготепап!;  ои  Ыеп  еп  те  теЬЬап^  зеи1етеп1;  а  1а 
!епё1ге  (1е  та  сЬатЪге.  ^е  пе  сеззе  (1е  те  ̂ ёИсНег 

йо  УШе  дие  з'а!  ей  (1е  ди11;1:ег  Раг1з  еЬ  д.е  уеп1г  раззег 
1е  рг1п1;етрз  1с1,  дио1дие  се1а  т'а11}  тёгИ^ё  (1е  уо1лге 
раг!)  1е  гергосЬе  (1'тсопз1;апсе.  Уга1теп1;>  ̂ е  зихз  Ьеи- 
геих  1). 

«II  у  а  1с1  80с1ё1ё  сЬагтап1е  ^е  гиззез^):  1ез  Пу- 
щинъ,  1е8  Карамазинъ,  1е8  Мещерсше,  и  всЬ,  Богъ 

знаетъ,  за  что,  меня  полюбили,  я  это  чувствую,  и  мн'Ь 
такъ  было  тутъ  мило  и  хорошо,  тепло  этотъ  м'Ьсяп;ь, 
что  я  провелъ,  что  грустно  думать  объ  отъ'Ьзд'Ь». 

Левъ  Николаевичъ  прожилъ  около  двухъ  м'1Ьсяцевъ 
въ  Кларан-Ь  и  р'Ьшилъ  дальше  продолжать  путь  п'Ьш- 
комъ.  Онъ  познакомился  тамъ  съ  однимъ  русскимъ  се- 
мействомъ  и  пригласилъ  мальчика  Сашу,  в'Ьроятно  л'Ьтъ 
10-ти,  съ  собой  п']^шкомъ  въ  горы.  Первоначальное 
ихъ  нам'Ьренхе  было  дойти  п^^шкомъ  до  Фрибурга, 
переваливъ  черезъ  уш,елье  Татап.    Но,  ооверширъ  пе- 

^)  Я  только-что  получилъ  ваше  письмо,  дорогая  тетушка, 
которое  застало  меня,  какъ  вы  это  должны  знать  изъ  моего 

посл^Ьдняго  письма  въ  окресностяхъ  Женевы,  въ  Кларан-Ь, 
въ  томъ  самомъ  м-Ьстечк-Ь,  гд^Ь  жила  Юл1я  Руссо  ...  Не 
буду  пытаться  описывать  вамъ  всю  красоту  этого  края,  осо- 

бенно теперь,  когда  все  въ  зелени  и  цв-Ьтахъ.  Я  вамъ  скажу 
только,  что  буквально  невозможно  оторваться  отъ  этого  озе- 

ра, отъ  этихъ  береговъ  и  что  я  провожу  большую  часть  моего 
времени  въ  созерцан1и  и  восхиш;ен1и,  гуляя  или  просто  стоя 
у  окна  моей  комнаты.  Я  не  перестаю  радоваться  пришедшей 

мн-Ь  мысли  оставить  Парижъ  и  прг-Ьхать  сюда  провести  зд-Ьсь 
весну,  хотя  этимъ  я  и  заслужилъ  отъ  васъ  упрекъ  въ  непо- 
стоянств-Ь.    Право,  я  счастливъ  .  .  . 

^)  Зд-Ьсь  прелестное  русское  общество  .  .  . 
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ревалъ,  они  передумали  и  свернули  въ  СЬМеаи  (1'Оех, 
откуда  уже  по'Ьха.ли  въ  Тунъ  въ  почтовомъ  дилижансЬ. 

Въ  неизданныхъ  рукописяхъ  Льва  Николаевича  со- 
хранились его  путевыя  зам'Ьтки  этого  путешеств1Я.  Мы 

заимствуемъ  оттуда  н'Ьсколько  картинъ  швейцарской  при- 
роды. 

Сначала  Левъ  Николаевичъ  'Ьхалъ  на  пароход'Ь 
изъ  Кларана  въ  Монтрё. 

«15/27  мая.  Погода  была  ясная;  голубой,  ярко- 
сишй  Леманъ,  съ  б'Ьлыми  и  черными  точками  парусовъ 
и  лодокъ,  почти  съ  трехъ  сторонъ  с1ялъ  передъ  гла- 

зами; около  Женевы,  въ  дали  яркаго  озера,  дрожалъ 

и  темн'Ьлъ  жарк1Й  воздухъ,  на  противоположномъ  бе- 
регу круто  поднимались  зеленыя  савойскхя  горы  съ  б'Ь- 

лыми  домиками  у  подошвы  и  съ  разсЬлинами  скалы, 

им'Ьющей  видъ  громадной  б'Ьлой  женпщны  въ  старнн- 
номъ  костюм^^.  Нал'Ьво  отчетливо  и  близко  надъ  ры- 

жими виноградниками  въ  темнозеленой  гущ'Ь  фрукто- 
выхъ  садовъ  видн'Ьлось  Моп1геих  съ  своей  прил'Ьпив- 
шейся  на  полускат'Ь  грацюзной  церковью;  Вильневъ 
на  самомъ  берегу  съ  ярко  блестящимъ  на  полуденномъ 

солщ'Ь  жел'Ьзомъ  домовъ,  таинственное  ущелье  УаИахз 
съ  нагроможденными  другъ  на  друга  горами;  б'Ьлый, 
холодный  Шильонъ  надъ  самой  водой  и  восп'Ьтый  остро- 
вокъ,  выдуманно,  но  все-таки  прекрасно  торчаш,ш 
противъ  Вильнева.  Озеро  чуть  рябило,  солнце  прямо 

сверху  ударяло  на  его  голубую  поверхность  и  рас- 
пущенные по  озеру  паруса,  казалось,  не  двигались. 

«Удивительное  д'Ьло,  я  два  м'Ьслца  прожилъ  въ 
Кларан-Ь,  но  всяк1й  разъ,  когда  я  утролгь  или  особенно 
передъ  вечеромъ  посл'Ь  об'Ьда  отворялъ  ставни  окна,  на 
которое  уже  зашла  т'Ьнь,  и  взглядьшалъ  на  озеро  и 
дал'Ье  син1я  горы,  отражавш1яся  въ  немъ,  красота 
осл1Ьпляла  меня  и  мгновенно  съ  силой  неожиданною 

д1^йствовала  на  меня.  Тотчасъ  же  мн'Ь  хот'Ьлось  лю- 
бить, я  даже  чувствовалъ  въ  себ'Ь  любовь  къ  себ'Ь  и 
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жал'Ьлъ  о  прошедшемъ,  над^^ял(^я  на  будущее  и  жить 
мн'Ь  становилось  радостно,  хот'Ьлось  жить  долго,  долго 
и  мысль  о  смерти  получала  д'Ьтсий,  поэтическ1й  ужасъ. 
Иногда  даже,  сидя  одинъ  въ  т^^нистомъ  садик^Ь  и  глядя, 
все  глядя  на  эти  берега  и  это  озеро,  я  чувствовалъ 

какъ  будто  физическое  впечатл'Ьше,  какъ  красота  че- 
резъ  глаза  вливалась  мн'Ь  въ  душу». 

Но  ютъ  они  идутъ  въ  горы. 

«...  Надъ  нами  заливались  л'Ьсяыя  птицы,  кото- 
рыхъ  не  слышно  надъ  озеромъ,  пахло  сыростью,  л'Ь- 
сомъ  и  рубленой  елью.  Было  такъ  хорошо  идти,  что 

намъ  жалко  было  проходить  скоро.  Вдругъ  насъ  по- 

разилъ  необыкновенный,  счастливый,  б'Ьлый  весеннш  за- 
пахъ.  Саша  поб'Ьжалъ  въ  л'Ьсъ  и  сорвалъ  вишневыхъ 
цв'Ьтовъ,  но  они  почти  не  пахли.  Съ  об'Ьихъ  стор0(нъ 
были  видны  зеленыя  деревья  и  кусты  безъ  цв'Ьта.  Слад- 

кий, одуреваюш;1й  запахъ  все  усиливался  и  усиливался. 

Пройдя  сотню  шаговъ,  съ -правой  стороны  кусты  от- 
крылись и  покатая,  огромная  б'Ьлозеленая  долина  съ 

н'Ьсколькими  разбросанными  на  ней  домиками  открылась 
передъ  глазами. 

«Саша  поб^Ьжалъ  на  лугъ  рвать  об'Ьими  руками 
б'Ьлые  нарцисы  и  принесъ  мн'Ь  огромный,  невыносимо 
пахуч1й  букетъ,  но,  со  свойственной  д'Ьтямъ  разру- 

шительной жадностью,  поб'Ьжалъ  еш;е  топтать  и  рвать 
чудесные,  молодые,  сочные  цв'Ьты,  которые  такъ  нра- 

вились  ему». 

Въ  Аванахъ  ночевали.  Посл'Ь  восхождешя  на  вер- 
шину Левъ  Николаевичъ  записываетъ  сл'Ьдуюц],1Я  мысли  : 

«16/28  мая.  Правду  мн'Ь  говорили,  что  ч'Ьмъ  вы- 
ше идешь  въ  горы,  т'Ьмъ  легче  идти;  мы  шли  уже 

съ  часъ  и  оба  не  чувствовали  ни  тяжести  м'Ьшковъ, 
ни  усталости.  Хотя  мы  еш;е  и  не  вид'Ьли  солнца,  но 
оно  черезъ  насъ,  зад'Ьвая  н'Ьсколько  утесовъ  и  сосенъ 
на  горизонт'Ь,  бросало  свои  лучи  на  возвышеше  на- 
противъ,  потоки  всЬ  слышны  были  внизу,  около  насъ 
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только  сочилась  сн'ЬговалЯ  вода  п  на  поворот-Ь  дороги 
мы  снова  ста^ш  вид'Ьть  озеро  и  Валэ  на  ужасной  глу- 
бин'Ь  подъ  на.ми.  Низъ  Савойскихъ  горъ  быль  совер- 

шенно син1й,  какъ  озеро,  только  темнее  его;  верхъ, 

осв-Ьп^енный  солнцемъ,  совершенно  б'Ьлорозовый.  Сн'Ь- 
говыхъ  гор^ь  было  больше,  он^^  казались  выше  и  разно- 
образн'Ье.  Паруса  и  лодки,  какъ  чуть  зам'Ьтныя  точки, 
были  видны  на  озер']^.  Это  было  что-то  красивое,  далее 
необыкновенно  красивое,  но  это  не  природа,  а  что-то 
такое  хорошее.  Я  не  люблю  этихъ,  такъ-называемыхъ, 
величественныхъ  и  знаменитыхъ  видовъ:  они  холодны 
какъ-то. 

«...  Я  люблю  природу,  когда  она  со  всЬхъ  сто- 
ронъ  окружаетъ  меня  и  потомъ  развивается  безконечно 
вдаль,  но  когда  я  нахожусь  въ  ней.  Я  люблю,  когда 
со  всЬхъ  сторонъ  окружаетъ  меня  жаркШ  воздухъ  и 
этотъ  же  юздухъ,  клубясь,  уходитъ  въ  безконечную 
даль,  когда  тЬ  самые  сочные  листья  травы,  которые  я 

раздавилъ,  сидя  на  нихъ,  д'Ьлаютъ  зелень  безконеч- 
ныхъ  луговъ,  когда  •  т'Ь  самые  листья,  которые,  ше- 

велясь отъ  в'Ьтра,  двигають  т'Ьнь  по  моему  лицу,  со- 
ставляютъ  синеву  далекаго  л'Ьса,  когда  тотъ  самый 
воздухъ,  которымъ  вы  дышите,  д'Ьлаетъ  глубокую  голу- 

бизну безконечнаго  неба,  когда  вы  не  одни  ликуете  и 
радуетесь  природой,  когда  около  васъ  жужжать  и  вьются 

мир1ады  насЬкомыхъ,  сц'Ьпившись  ползаютъ  коровки, 
везд'Ь  кругомъ  заливаются  птицы. 

«А  это  голая,  холодная,  пустынная,  с'Ьрая  пло- 
щадка и  гд'Ь-то  тамъ  красивое  что-то  подернуто  дым- 

кой дали.  Но  это  что-то  такъ  далеко,  что  я  не  чув- 
ствую главнаго  наслажден1я  природы,  не  чувствую  себя 

частью  этого  всего  безконечнаго  и  прекраснаго  далека. 

Мн'Ь  д'Ьла  н'Ьтъ  до  этой  дали». 
Продолжая  путь  дальше,  къ  шлю  Левъ  Николае- 

вичъ  попадаетъ  въ  Люцернъ,  откуда  пишетъ  своей 

тетк'Ь  Татьян'Ь  Александре вн'Ь: 
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«^е  СГ018  уоиз  ауо1г  ёспЬ,  сЬёге  ЬвтЬе,  дие  ]е 

8и18  рагЫ  йе  С1агепз  ауес  Пп^епМоп  (1^еп1герге11(1ге 
ип  аззег  ^гап(1  уоуа^е  раг  1е  Ког(1  (1е  1а  Зихззе,  1в 

КЫп  еЬ  йе  1а  Но11ап(1е  еп  Ап^1е1егге.  Бе  1а  з'е сотр^е  ̂ е  поиуеаи  раззег  раг  1а  Р^апсе  еЬ  Рагхз  еЬ  аа 

то18  (1*Аой1;  раззег  ̂ ^Iе1^ие  1;етр8  а  Еоте  е^  Nар1е8. 

81  з*е  зиррог^е  1е8  1;га]*е1^8  зиг  тег,  се  дие  30  уегга!  а 
топ  разза^е  (1е  1а  Науе  а  Ьоп(1ге8,  ̂ е  сгооз  геуеп1г 
раг  1а  МёсИ^еггапёе,  Сопз1;ап^шор1е  е!;  1а  тег  Ыогге 
еЬ  0(1е8за.  Ма1з  1о\1Ь  се1а  пе  зоп^  дие  (1е8  ркпб,;  дие 

,1'е  пе  гёаИзега!  реи^^-ё^ге  раз,  а  саизе  (1е  топ  Ьшпеиг 
сЬап^еап^е,  дие  уоиз  те  гергосЬег  ауес  га18оп,  сЬёге 

ЬанЬе.  ̂ е  зшз  агг1уё  а  Ьигегп  —  с'ез!)  апе  уП1е  а  а 
пог(1  (1^  1а  Зшззе,  раз  1ош  (1и  КЫп  еЬ  йёза  зе  те1з1&е 
топ  уоуа^е  роиг  роиуо1г  раззег  дие1диез  зоигз  ̂ апз 
се^е  (1ёИс1еизе  реМ1;е  у111е.  ̂ е  зитз  (1е  поауеаа  1оиЬ 
8ег11  еЬ  ]е  уоиз  ауоиега!,  ̂ ие  1;гёз  зоиуеп!}  1а 

8оИ1)11с1е  т'ез!:  рёп1Ые,  саг  1ез  соппа138апсе8  ди'оп 
1а,И  (1апз  1ез  11б1;е1з  е!^  еп  сЬетш  (1е  1ег  пе  80п1з  раз 
(1ев  геззоигсез,  та1з  се1:  18о1етеп1}  а  (1и  тотз  1е  Ьоп 
сб1;ё  (1е  те  роиззег  аи  1;гауа11.  ̂ е  1гауа111е  ап  реи, 

тахз  се1а  уа  та1,  сотте  (1'ог(1ша1ге  еп  ё1ё»1). 

^)  Кажется,  я  писалъ  вамъ,  дорогая  тетушка,  что  я 
уЬхалъ  изъ  Кларана  съ  нам-Ьренхемъ  предпринять  довольно 
большое  путешеств1е  черезъ  сЬверную  Швейцар1ю,  Рейнъ, 
Голланд1ю  и  оттуда  въ  Англ1ю.  Оттуда  я  снова  разсчитываю 

про-Ьхать  черезъ  Франц1ю  и  Парижъ  и  въ  август-Ь  провести 
н-Ькоторое  время  въ  Рим-Ь  и  Неапол-Ь.  Если  я  перенесу  мор- 
ск1я  путешеств1я,  что  я  увижу  на  моемъ  пере'Ьзд'Ь  изъ  Гаги 
въ  Лондонъ,  я  думаю  вернуться  черезъ  Средиземное  море, 
Константинополь,  Черное  море  и  Одессу.  Но  все  это  только 
планы,  которые  я,  быть  можетъ,  не  осуществлю,  по  причин-Ь 
моего  изм-Ьичиваго  настроешя,  за  которое  вы  меня  справед- 

ливо упрекаете,  дорогая  тетушка.  Я  прх-Ьхалъ  въ  Люцернъ. 
Это  городъ  въ  сЬверной  Швейцарии,  недалеко  отъ  Рейна,  и 
я  уже  задерживаюсь  въ  пути,  чтобы  провести  н-Ьсколько  дней 
въ  этомъ  очаровательномъ  городк-Ь.  Я  опять  совс-Ьмъ  одинъ 
и  признаюсь  вамъ,  уединенхе  часто  бываетъ  очень  тяжело  мн-Ь, 
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Въ  это-то  пребыван1е  Льва  Николаевича  въ  Лю- 

церн'Ь  съ  нимъ  произошехь  случай,  разсказанный  имъ 
въ  «Запискахъ  князя  Нехлюдова».  Разсказъ  этогь  по- 

м'Ьченъ  57  годомъ  и  потому  долженъ  относиться  къ 
этому  путешеств1ю. 

Въ  этомъ  разсказ'Ь,  какъ  изв'Ьстно,  чудное  опи- 
саше  швейцарской  природы  см'Ьняется  выражешемъ  не- 
годован1я  надъ  извращен1емъ  этой  природной  гармоши 

въ  угоду  богатымъ  туристамъ,  по  большей  части  англи- 
чанамъ. 

Контрастъ  между  мертвеннымъ  прилич1емъ  табль- 
дота и  дикой,  но  мягкой,  ;кивительной  красотой  озера 

поражаетъ  автора.  И  чувство  это  усиливается,  когда 

онъ  слышитъ  п-Ьсню  уличнаго  п'Ьвца  съ  гитарой.  Эта 
п-Ьсня  какимъ-то  волшебствомъ  привлекла  всеобщее  вни- 
ман1е  и  настроила  душу  въ  тонъ  невыразимой  гар- 
монш. 

«ВсЬ  спутанныя,  невольныя  впечатл'Ьшя  жизни 
вдругъ  получили  для  меня  значеше  и  прелесть.  Въ 

душ-Ь  моей  какъ  будто  распустился  св'Ьжхй,  благоухаю- 
щ1й  цв1^токъ.  Вм^Ьсто  усталости,  разсЬянхя,  равнодупия 

ко  всему  на  св'ЬгЬ,  которыя  я  испытывалъ  за  минуту 
передъ  этимъ,  я  вдругъ  почувствовалъ  потребность 
любви,  полноту  надежды  и  безпричинную  радость  жизни. 

Чего  хот'Ьть,  чего  желать?  —  сказалось  мн^Ь  невольно, 
I —  вотъ  она,  со  всЬхъ  сторонъ  обступаетъ  тебя  кра- 

сота и  поэз1я.  Вдыхай  ее  въ  себя  широкими,  полными 
глотками,  насколько  у  тебя  есть  силы,  наслаждайся, 

чего  теб'Ь  еще  надо !    Все  твое,  все  благо» . . . 
И  опять  мертвые,  приличные  англичане  черной  рам- 
кой   ОТТ'ЬНЯЮТЪ    ЭТОТЪ    чудный    ЦВ^^Т0КЪ    П0Э31И. 

такъ  какъ  знакомства,  которыя  д-Ьлаешь  въ  отеляхъ  и  по 
жел-Ьзной  дорог-Ь,  меня  не  удовлетворяютъ.  Но  въ  этомъ 
уедпнеши  есть  и  хорошая  сторона:  оно  заставляетъ  меня 

работать.  Я  немного  работаю,  но  д-Ьло  идетъ  плохо,  какъ 
обыкновенно  л-Ьтомъ. 
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Шведъ  кончилъ  и  протянулъ  руку  со  шляпой  под;ь 

окнами  богатаго  отеля,  на  балкон'Ь  котораго  стояла 
толпа  разряженныхъ  слушателей,  но  ему  никто  ничего 
не  даль. 

Толстой,  пораженный  каменнымъ  безчувств1емъ  этой 

толпы,  б'Ьжитъ  за  музыкантомъ  и  приглашаетъ  его  въ 
ресторанъ  выпить  бутылку  вина.  Его  вызываюш;ее  по- 
веден1е  производить  скандаль  вь  отел'Ь,  но  этого-то 
ему  и  хочется,  ему  хочется  уязвить  самодовольныхъ 
богачей,  хочется  выразить  свое  негодоваше  за  ихъ  без- 

чувственность.  Но  скандаль  проходить  почти  незам'Ьт- 
но,  и  вь  автор'Ь  остается  чувство  горечи  оть  неспра- 

ведливости людей  и  неспособности  ихь  понять  высшее 

счастье,  простое,  челов1^чное  и  вм'Ьст^^  сь  т-Ьмь  гармо- 
ничное отношен1е  кь  природ'Ь,  и  онь  обрап],ается  кь 

людямь  сь  обличительной  р'Ьчью: 
«Какь  вы,  д'Ьтп  свободнаго,  челов'Ьчнаго  народа, 

вы,  христ1ане,  вы,  просто  люди,  на  чистое  наслажде- 
Н1е,  которое  вамь  доставиль  несчастный  просяш;1й  че- 
лов'Ькь,  отв'Ьтили  холодностью  и  насм'Ьшкою?  Но 
н'Ьть,  вь  вашемь  отечеств'Ь  есть  пршты  для  нищихь. 
' —  Нищихь  н'Ь'гь,  ихь  не  должно  быть,  и  не  должно 
быть  чувства  сострадан1я,  на  которомь  основано  ни- 

щенство. —  Но  онь  трудился,  онь  радоваль  вась, 
онь  умоляль  вась  дать  ему  что-нибудь  оть  вашего 
излишка  за  свой  трудь,  которымь  вы  по.шьзова- 
лись.  А  вы  сь  холодной  улыбкой  наблюдали  его, 
какь  р^Ьдкость,  изь  своихь  высокихь  блестящихь  па- 

дать, и  изь  сотни  вась,  счастливыхь,  богатыхъ,  не 
нашлось  ни  одного,  ни  одной,  кото  рал  бы  бросила  ему 
что-нибудь!  Пристыженный,  онь  пошель  прочь  оть  вась, 
и  безсмысленная  толпа,  см'Ьясь,  пресл'Ьдовала  и  оскор- 

бляла не  вась,  а  его  за  то,  что  вы  холодны,  жестоки 
и  безчестны;  за  то,  что  вы  украли  у  него  наслаждеше, 
которое  онь  вамь  доставиль,  за  это  его  оскорбляли. 

«Седьмого  1юля  1857  года  вь  Люцерн-Ь, 
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передъ  отелемъ  Швейцергофомъ,  въ  ко- 
торомъ  останавливаются  самые  богатые 

люди,  странствующ1й  нищ1й-п'Ьвецъ  въ 
продолжен1е  получаса  п-Ьлъ  п'Ьсни  и 
игралъ  на  гитар 'Ь.  Около  ста  челов'Ькъ 
слушали  его.  П'Ьвецъ  три  раза  просил т> 
всЬхъ  дать  ему  что-нибудь.  Ни  одинъ  че- 
лов'Ькъ  не  далъ  ему  ничего  и  мног1е  см'Ья- 
лись  надъ  нимъ. 

«Это  не  выдумка,  а  фактъ  положительный,  который 

могутъ  изсл'Ьдовать  тЬ,  которые  хотягь,  у  постоянныхъ 
жителей  Швейцергофа,  справившись  по  газетамъ,  кто 
были  иностранцы,  занимавшхе  Швейцергофъ  7  [юля. 

«Вотъ  событ1е,  которое  историки  нашего  времени 
должны   записать   огненными   неизгладимыми   буквами». 

И  изъ  души  его  вырывается  крикъ  удивлешя  пе- 
редъ непостижимостью  всего  этого  хаотическаго  сц'Ьпле- 

шя  фактовъ  людскихъ  отношен1й  съ  ихъ  мелкими  чув- 
ствами передъ  лицоьгь  гармоничнаго  велич1я  могуче!! 

природы.  Въ  патетической  художественной  форм'Ь  из- 
ливаетъ  авторъ  настроен1е  своей  души  и  такъ  закан- 
чиваетъ  разсказъ: 

«Несчастное,  жалкое  создаше  челов'Ькъ  со  своею 
потребностью  положительныхъ  р'Ьшенш,  брошенный  въ 
этотъ  в'Ьчно  движущ1йся,  безконечный  океанъ  добра 
и  зла,  фактовъ,  соображенхй,  противор'Ьчхй !  В'Ьками 
бьются  и  трудятся  люди,  чтобъ  отодвинуть  къ  одной 

сторон'Ь  благо,  къ  другой  неблаго.  Проходять  в'Ька, 
и  гд'Ь  бы,  что  бы  ни  прикинулъ  безпристрастный  умъ 
на  в'Ьсы  добраго  и  злого,  в'Ьсы  не  колеблютСлЯ  и  на 
каждой  сторон'Ь  столько  же  блага,  сколько  и  неблага. 
Ежели  бы  только  челов'Ькъ  выучился  не  судить  и  не 
мыслить  р;'Ьзко  и  положительно  и  не  ̂ з,авать  отв'Ьты  на 
вопросы,  данные  ему  только  для  того,  чтобы  они  в'Ьч- 
но  оставались  вопросами!  Ежели  бы  только  онъ  нонялъ, 
что  всякая  мысль  и  ложна  и  справедлива!    Ложна  од- 
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носто ровностью,  по  невозможности  челов'Ька  обнять  всей 
истины,  и  справедлива  по  выражешю  одной  стороны 

челов'Ьческихъ  стремленш.  Сделали  себ'Ь  подразд'кле- 
шя  въ  этомъ  в'Ьчно  движущемся,  безконечномъ,  без- 
конечно-перем^Ьшанномъ  хаос^^  добра  и  зла,  провели 
воображаемый  черты  по  этому  морю,  и  ждутъ,  что  море 

такъ  и  разд'Ьлится.  Точно  н'Ьтъ  милл1оновъ  другихъ 
подразд'Ьлешй  совс'Ьмъ  съ  другой  точки  зр'Ьшя,  въ  дру- 

гой плоскости.  Правда,  вырабатываются  эти  новыя  под- 
разд'Ьлешя  в'Ьками,  но  и  в'Ьковъ  прошли  и  пройдутъ  мил- 
люны.  Цивилизац1я  —  благо;  варварство  —  зло;  сво- 

бода —  благо;  неволя  —  зло.  Вотъ  это-то  воображае- 
мое знан1е  уничтожаетъ  инстинктивныя,  блаженнМшхя 

первобытныя  потребности  добра  въ  челов^Ьческой  на- 
тур^^.  И  кто  опред^^литъ  мн'Ь,  что  свобода,  что  деспо- 
тизмъ,  что  цивилизац1я,  что  варварство?  И  гд'Ь  гра- 

ницы одного  и  другого?  У  кого  въ  душ'Ь  такъ  непоко- 
лебимо это  м'Ьрило  добра  и  зла,  чтобъ  онъ  могъ  в'Ь- 

рить  имъ  б'Ьгущхе  запутанные  факты?  У  кого  такъ  ве- 
ликъ  умъ,  чтобы  I  хоть  въ  неподвижномъ  прошедшемъ 

обнять  всЬ  факты  и  взв']^сить  ихъ?  И  кто  вид'Ьлъ  такое 
состояше,  въ  которомъ  бы  не  было  добра  и  зла  вм'Ьст'Ь? 
И  почему  я  знаю,  что  вижу  больше  одного,  ч'Ьмъ  дру- 

гого, не  оттого,  что  стою  не  на  настоящ,емъ  м'ЬсгЬ? 
И  кто  въ  состоянш  такъ  совершенно  оторваться  умомъ 
хоть  на  мгновен1е  отъ  жизни,  чтобы  независимо  сверху 
взглянуть  на  нее?  Одинъ,  только  одияъ  есть  у  насъ 

непогр'Ьшимый  руководитель,  Всемхрный  Духъ,  прояи- 
кающ1й  насъ  вс'Ьхъ  вм'Ьст'Ь  и  каждаго,  какъ  единицу, 
влагающ1й  въ  каждаго  стремлеше  къ  тому,  что  должно; 

тотъ  самый  Духъ,  который  въ  дерев'Ь  велитъ  ему  расти 
къ  солнцу,  въ  цв'Ьтк'Ь  велить  ему  бросить  оШя.  къ 
осени  и  въ  насъ  велитъ  намъ  безсознательно  жаться 

другъ  къ  другу. 

«И  этотъ-то   од1шъ   непогр'Ьшимый  блаженный  го- 
лосъ  заглушаегь  шумное  торопливое  развипе  цивили- 
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защи.  Кто  больше  челов'Ькъ  и  кто  больше  варваръ: 
тотъ  ли  лордъ,  который,  увидавъ  затасканное  платье 

п'Ьвца,  съ  злобой  уб'Ьжалъ  изъ-за  стола,  за  его  труды 
не  далъ  ему  милл1онной  доли  своего  состоян1я,  и  те- 

перь, сытый,  сидя  въ  св'Ьтлой,  йокойной  комнат'Ь,  спо- 
койно судитъ  о  д'Ьлахъ  Китая,  находя  справедливыми 

совершаемыя  тамъ  уб1йства,  —  или  маленьк1й  п'Ьвецъ, 
который,  рискуя  тюрьмой,  съ  франкомъ  въ  карман'Ь, 
двадцать  л'Ьтъ,  никому  не  д'Ьлая  вреда,  ходитъ  по 
горамъ  и  доламъ,  ут'Ьшая  людей  своимъ  п'Ьшемъ,  кото- 
раго  оскорбили,  чуть  не  вытолкали  нынче,  и  который, 
усталый,  голодный,  пристыженный,  пошелъ  спать  ку- 

да-нибудь на  гншщей  солом'Ь?» 
Въ  это  время  изъ  города,  въ  мертвой  тишин'Ь  но- 
чи, Левъ  Николаевичъ  далеко-далеко  услыхалъ  гитару 

маленькаго  челов'Ька  и  его  голосъ. 

«Н'Ьтъ,  казалось  ми^Ь  невольно,  —  продолжаегь 
онъ  свои  мысли,  —  ты  не  им'Ьешь  права  жал'Ьть  о 
немъ  и  негодовать  на  благосостоянхе  лорда.  Кто  св-Ь- 
силъ  внутреннее  счаст1е,  которое  лежитъ  въ  душ'Ь 
каждаго  изъ  этихъ  людей?  Вонъ  онъ  сидитъ  теперь 

гд'Ь-нибудь  на  грязномъ  порог'Ь,  смотритъ  на  блестя- 
щее лунное  небо  и  радостно  поетъ  среди  тихой,  благо- 

уханной ночи;  въ  душ'Ь  его  н'Ьтъ  ни  упрека,  ни  злобы, 
ни  раскаян1я.  А  кто  знаетъ,  что  д'Ьлается  теперь  въ 
душ'Ь  всЬхъ  этихъ  людей,  за  этими  богатыми  высокими 
ст'Ьнами?  Кто  знаетъ,  есть  ли  въ  нихъ  всЬхъ  столько 
беззаботной,  кроткой  радости  жизни  и  соглас1я  съ  м1- 
ромъ,  сколько  ея  живетъ  въ  душ'Ь  этого  маленькаго 
челов'Ька?  Безконечна  благость  и  премудрость  Того, 
Кто  позволилъ  и  вел'Ьлъ  существовать  всЬмъ  этимъ 
противор'Ьч1ямъ.  Только  теб'Ь,  ничтожному  червяку, 
дерзко,  беззаконно  пытающемуся  проникнуть  Его  за- 

коны. Его  нам'Ьренхя,  только  теб'Ь  кажутся  противор'Ь- 
ч1я.  Онъ  кротко  смотритъ  со  своей  светлой,  яеизм'Ь- 
римой  высоты  и  радуется  на  безконечную  гармонш,  въ 
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которой  вы  всЬ  противор'Ьчпво,  безконечно  движетесь. 
Въ  своей  гордости  ты  думалъ  вырваться  изъ  законовъ 

общаго.  Н'Ьтъ,  и  ты  со  своимъ  маленькимъ,  пошлень- 
кимъ  негодованыщемъ  на  лакеевъ,  и  ты  тоже  отв'Ь- 
тилъ  на  гармоническую  потребность  в-Ьчнаго  и  безконеч- 
наго»^).   ' 

Изъ  Люцерна  Левъ  Николаевнчъ  продолжалъ  путь 

по  Рейну,  въ  Шафгаузенъ,  Баденъ,  Штутгартъ,  Франк- 
фуртъ  и  Берлинъ. 

8-го  августа  онъ  быль  уже  въ  Штеттин-Ь  и  оттуда 
на  пароход1^.  прибылъ  11  августа  (30  шля)  въ  Пе- 
тербургъ. 

Въ  Петербург-Ь  онъ  пробылъ  нед'Ьлю,  посЬщалъ 
кружокъ  «Современника»,  бывалъ  у  Некрасова  и  между 
прочршъ  прочелъ  ему  свой  разсказъ  «Люцернъ»,  кото- 

рый былъ  напечатанъ  въ  сентябрской  книжк'Ь  «Совре- 
менника» въ  толгь  же  1857  году.  6-го  августа  онъ  вы- 

'Ьхалъ  въ  Москву  и,  почти  не  останавливаясь,  про- 
•Ьхалъ  въ  Тулу. 

По  пр1'Ьзд'Ь  въ  Ясную  Поляну  онъ  снова  окунулся 
въ  хозяйство. 

Въ  дневник-Ь  того  времени  мы,  между  прочимъ,  на- 
ходимъ  такую  запись: 

«Вотъ  какъ  дорогой  я  ограничилъ  свое  назначе-. 
н1е:  главное  —  литературные  труды,  потомъ  —  семей- 
ныя  обязанности,  потомъ  —  хозяйство;  но  хозяйство 
я  долженъ  оставить  на  рукахъ  старосты,  сколько  воз- 

можно; смягчать  его,  улучшать  и  пользоваться  только 
двумя  тысячами,  остальное  употреблять  на  крестьянъ. 
Главное  —  мой  камень  преткновен1я  есть  тщеслав1е 
либерализма.  А  такъ  жить  для  себя  —  по  доброму 
д'Ьлу  въ  день  и  довольно». 

Немного  позже  писалъ  онъ: 

«Самоотвержеше  не  въ  томъ,  что  берите  съ  меня. 

^)  Поли.  собр.  соч.  Л.  Н.  т.,  т.  П.  Люцернъ. 
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что  хотите,  а  трудись,  и  думай,  и  хитри,  чтобы  отдать 
себя». 

Августъ  м'Ьсяцъ  онъ  посвящаетъ  чтен1ю,  читалъ 
дв'Ь  зам^чательныя  книги  Илхаду  и  Евангел1е.  И  та  и 
другая  произвели  на  него  сильное  впечатл'Ьн1е;  «до- 
челъ  невообразимо  прелестный  конецъ  Ил1ады»,  такъ 

выражается  онъ,  и  красота  этихъ  об'Ьихъ  книгъ  за- 
ставляетъ  его  жал'Ьть,  что  между  ними  н^Ьтъ  связи. 
«Какъ  могъ  Гомеръ  не  знать,  что  добро  —  любовь», 
восклицаетъ  онъ,  мысленно  сравнивая  эти  дв'Ь  книги. 
И  самъ  отв'Ьчаетъ:  «Откровеше  —  н'Ьтъ  лучшаго  объ- 
яснен1я». 

Въ  половин'Ь  октября  Толстой  переселяется  съ 
своимъ  старшимъ  братомъ  Николаелгъ  и  сестрой  Ма- 
р1ей  въ  Москву.  Его  дневникъ  доказываетъ  намъ,  что 

онъ  уже  17-го  числа  былъ  въ  Москв'Ь.  22-го  онъ  на 
н'Ьсколько  дней  у^Ьзжаетъ  въ  Петербургъ. 

Разсказъ  Льва  Николаевича  «Люцернъ»  (изъ  за- 
писокъ  князя  Нехлюдова),  напечатанный,  какъ  выше 

было  сказано,  въ  сентябрьской  книжк'Ь  «Современника», 
былъ  не  понять  критикой  и  потому  прошелъ  почти  не- 
зам'Ьченнымъ. 

Молчаше  критиковъ  служитъ  прямымъ  и  р^^зкимъ 

обличешемъ  ихъ  односторонности,  узости  и  близору- 
кости. Вообще  съ  1857  по  1861,  по  зам'Ьчанш  Зелия- 

скаго,  издавшаго  сборникъ  критическихъ  статей  о  Тол- 
стомъ,  несмотря  на  все  его  стараше,  онъ  за  эти  года 

не  нашелъ  отд'Ьльныхъ  критическихъ  статей  и  рецен- 
з1й  о  произведен1яхъ  Льва  Николаевича  Толстого,  не- 

смотря на  то,  что  за  это  время  имъ  напечатаны  так1я 

зам'Ьчательныя  произведешя,  какъ  «Юность»,  «Лю- 
цернъ», «А;и)бертъ»,  «Три  смерти»,  «Семейное  счастье». 

Отъ  Льва  Николаевича  не  ускользнуло  это  равно- 
душ1е  критиковъ,  и  онъ  записываетъ  въ  своемъ  днев- 
ник'Ь  посл^Ь  псЬздки  въ  Петербургъ  въ  октябре  1857 
года: 
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«Петербургъ  сначала  огорчилъ,  потомъ  оправилъ 
меня.  Репутащя  моя  пала  нли  чуть  скрппптъ,  и  я 
внутренно  сильно  огорчился;  но  теперь  я  спокоенъ,  — 
я  знаю,  что  у  меня  есть  что  сказать  и  силы  с^казать 
сильно;  а  потомъ  что  хочешь  говори,  публика.  Но  надо 

работать  добро  сов'Ьстно,  положить  всЬ  свои  силы, 
тогда . . .    Пусть  плюютъ  на  алтарь». 

30-го  октября  Левъ  Николаевичъ  возвращается  въ 
Москву.  Въ  свое  пребыван1е  въ  Москв'Ь  Левъ  Нико- 

лаевичъ часто  посЬщалъ  Фета,  который  такъ  разска- 
зываетъ  объ  этомъ  въ  своихъ  воспомпнан1яхъ: 

«Однажды  вечеромъ,  во  время  чая,  явился  къ  намъ 
неожиданно  Л.  Н.  Толстой  и  сообщилъ,  что  они.  Тол- 

стые, т. -е.  онъ,  старшхй  его  братъ,  Николай  Нико- 
лаевичъ, и  сестра,  графиня  Мар1я  Николаевна,  посе- 

лились всЬ  вм'Ьст^^  въ  меблиро'ванныхъ  комнатахъ  Вар- 
гина,  на  Пятницкой.    Мы  всЬ  скоро  сблизились»  1). 

Московская  жизнь  Льва  Николаевича  въ  эти  годы 

(конецъ  50-хъ)  нич'Ьмъ  оообеннылгь  не  выд'Ьлялась. 
Физическая  природа  его  была  въ  то  время  въ  полной 

сютЬ  и  блеск'Ь  и  влекла  его  къ  честолюбивымъ  играмъ, 
забавамъ   и   вообще    различньвгь    св'Ьтскимъ   удоволь- 
СТВ1ЯМЪ. 

Фетъ  разсказываетъ,  что  у  нихъ  «иногда  по  ве- 
черамъ  составлялись  дуэты,  на  которые  пр1']^зжала  ша- 
нистка  и  любительница  музыки  графиня  М.  Н.  Толстая, 
иногда  въ  сопровожден1И  братьевъ  —  Николая  и  Льва 
или  же  одного  Николая,  который  говорилъ:  , 

« —  А  Левочка  опять  над'Ьлъ  фракъ  и  б'Ьлый  гале- 
ту къ  и  отправился  на  балъ»  2) . 

^)  «Мои  воспоминашя  Фета.'1.  1848 — 1889».  А..  I,  стр.214 
2)  Тамъ  же,  стр.  216. 
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о  подобномъ  препровожден1и  времени  свид^^тель- 
ствуетъ  стЬдующШ  отрывокъ  изъ  воспомпнанШ  Фета: 

«И.  П.  Борисовъ,  бывш1Й  самъ  челов'Ькомъ  недю- 
жиннымъ  и  видавш1и  Льва  Толстого  еще  на  Кавказ^Ь, 
не  могъ,  конечно,  съ  первой  встр'Ьчи  съ  нимъ  въ  ка- 
шемъ  дом^^  не  подпасть  подъ  вл1ян1е  этого  бога/гыря. 
Но  въ  то  время  увлечен1е  Льва  Толстого  щегольствомъ 
бросалось  въ  глаза,  и,  впдя  его  въ  новой  бекеш1з  съ 

сЬдымъ  бобровьвгь  воротнпкомъ,  съ  вьюш,имися  темно- 

Р'усыми  волосами  подъ  блестящей  шляпой,  над'Ьтою  на- 
бекрень, и  съ  модною  тростью  въ  рук^^,  выходящаго 

на  прогулку,  Борисовъ  говорилъ  про  него  словами 

п'Ьсни:  «Онъ  и  тросточкой  подпирается,  онъ  калино- 
вой  похваляется». 

«Въ  то  время  у  св'Ьтской  молодежи  входили  въ  мо- 
ду глмнастическ1я  упражнен1я,  между  которьвш  пер- 
вое м'Ьсто  занимало  прыган1е  черезъ  деревяннаго  коня. 

Бывало,  если  нужно  захватить  Льва  Николаевича  во 

второмъ  часу  дня,  надо  отправляться  въ  гимнаютиче- 
ск1й  залъ  на  Большой  Дмитровк^Ь.  Надо  было  вид^^ть, 
съ  какимъ  одушевлешемъ  онъ,  од^Ьвшись  въ  трико, 

старался  перепрыгнуть  черезъ  коня,  не  зад'Ьвши  ко- 
жанаго,  набитаго  шерстью  конуса,  поставленяаго  на 

спин'Ь  этого  коня.  Не  удивительно,  что  подвижная, 
энергичная  натура  29-л'Ьтняго  Льва  Толстого  требовала 
такого  усиленнаго  движен1я,  но  довольно  странно  было 

вид'Ьть  рядомъ  съ  юношами  старцевъ  съ  обнаженными 
черепами  и  выдающидшся  животами.  Одинъ  молодой, 

но  женатый  челов'Ькъ,  дождавшись  очереди,  въ  своемъ 
розоБОмъ  трико,  каждый  разъ  съ  разб'Ьгу  упирался 
грудью  въ  крупъ  коня  и  спокойно  отходилъ  въ  сторону, 

уступая  м^^сто  сл^Ь дующему»  1). 
Въ  начал'Ь  января  1858  года  Москву  посетила  гра- 
финя Александра  Андреевна  Толстая,  другъ  молодости ч 

^)  Тамъ  же. 
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Льва  Николаевича.  Левъ  Николаевичъ  проводилъ  ее 

до  Клина  по  Николаевской  жел113ной  дорог'Ь  и  оттуда 
ио'Ьхалъ  къ  княжн'Ь  Волконской,  о  которой  мы  уже 
упоминали  въ  глав'Ь  о  предкахъ  Льва  Николаевича  со 
стороны  его  матери.  Эта  княжна  Волконская  была  двою- 

родная сестра  матери  Льва  Николаевича,  жила  подолгу 

съ  ней  въ  Ясной  Полян'Ь  и  могла  много  интереонаго 
разсказать  Льву  Николаевичу  про  его  мать  и  его  отца. 

Левъ  Николаевичъ  сохранилъ  самое  прхятное  вос- 
поминан1е  объ  этомъ  пос/Ьщен1и  и,  живя  у  ней,  написалъ 
разсказъ  «Три  смерти». 

Какъ  видно,  мысль  о  смерти  начинала  серьезно 
волновать  его  и,  какъ  всегда,  возможное  р^шеше  его 

—  въ  гармоши  разума  съ  природой.  Отступленхе  отъ 
этого  —  невыразимое  страдаше;  сл'Ьдован1е  этому  — 
в'Ьчное  благо,  и  «жало»  смерти  исчезаетъ. 

Въ  феврал'Ь  онъ  возвращается  въ  Ясную  Поляну. 
Потомъ  опять  'Ьдетъ  въ  Москву  и  въ  март'Ь  на  дв^Ь 
нед'Ьли  въ  Петербургъ.  Въ  апр^^л'Ь  онъ  снова  въ  Яс- 

ной Полян^^,  гд^'Ь  уже  проводитъ  все  л'Ьто.  За  это 
время  Левъ  Ндколаевичъ  много  времени  отдаетъ  также 

музык'Ь  и  даже  основываетъ  музыкальное  общество  въ 
Москв'Ь  съ  сод'Ьйствхемъ  Боткина,  Перфильева,  Мортье 
и  другихъ.  Г-жа  Кареевская  даеть  свою  залу  для  кон- 
цертовъ,  устраиваемыхъ  этимъ  обществомъ.  Изъ  этого 
общества  впосл^Ьдствш  образовалась  Московская  кон- 
серватор1я.  Въ  этомъ  же  году  онъ  въ  Москв'Ь  близко 
сошелся   съ   семьей   старика   С.   Т.    Аксакова. 

Весна  д'Ьйствовала  на  Льва  Николаевича  возбуждаю- 
щимъ  образомъ.  II  этотъ  приливъ  энергш,  который  онъ 

ощущалъ,  хорошо  выраженъ  имъ  въ  письм'Ь  къ  тетк'Ь, 
гр.  А.  А.  Толстой,  написанномъ  именно  въ  этомъ  1858 
году: 

«Бабушка !  1)    Весна ! . . 

1)  Свою  тетку,  гр.  А.  А.  Толстую,  недавно  умершую, 
Левъ  Николаевичъ  шутя  называлъ  «бабушкой». 
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«Отлично  жить  на  св'Ьт']^  хорошимъ  людямъ;  даже 
и  такимъ,  какъ  я,  хорошо  бываетъ.  Въ  природ'Ь,  въ 
воздух'Ь,  во  всемъ  —  надежда,  будущность  и  прелест- 

ная будущность  . . .  Иногда  ошибаешься  и  думаешь, 
что  не  одну  природу  ждетъ  будущность  и  счастье,  а 
и  тебя  тоже,  и  хорошо  бываетъ.  Я  теперь  въ  та- 

ком ъ  состоянш,  и  съ  свойственнымъ  МН'Ь  эгоизмомъ 
тороплюсь  писать  вамъ  о  предметахъ,  только  для  меня 
интересныхъ.  Я  очень  хорошо  знаю,  когда  обсужу 
здраво,  что  я  старая,  промерзлал  и  еще  подъ  соусомъ 
сваренная  картофелина;  но  весна  такъ  дМствуетъ  на 

меня,  что  я  иногда  застаю  себя  въ  полномъ  разгар'Ь 
мечтанШ  о  томъ,  что  я  —  растете,  которое  распусти- 

лось вотъ  только  теперь,  вм'Ьст^^  съ  другими,  и  станетъ 
спокойно,  просто  и  радостно  расти  на  св'Ьт^^  Божхемъ. 
По  этому  случаю,  къ  этому  времени  идетъ  такая  вну- 

тренняя переборка,  очищен1е  и  порядокъ,  какой  ни- 
кто, не  испытавш1Й  этого  чувства,  не  можетъ  себ'Ь 

представить.  Все  старое  —  прочь!  вс'Ь  услов1Я  св'Ьта, 
всю  л'Ьнь,  весь  эгоизмъ,  всЬ  пороки,  всЬ  запутанныя, 
неясныя  привязанности,  всЬ  сожал^^н^я,  даже  раская- 
шя  —  все  прочь ! . .  Дайте  м'Ьсто  необыкновенному 
цв'Ьтку,  который  надуваетъ  почки  и  вырастаегъ  вм'Ьст'Ь 
съ  всеной!  .  .»  И  т.  д.  .  .  Это  письмо  довольно  длинное 
и  столь  же  интересное.  Оно  интересно  еще  и  по  своему 
концу,  въ  которомъ  Левъ  Нпколаевичъ  выражаетъ  слЬ- 
дующую  просьбу:  «Прощайте,  милая  бабушка,  не  сер- 

дитесь на  меня  за  этотъ  вздорь  и  ответьте  умное  и 

пропитанное  добротой  —  и  христханскою  добротой!  — 
словечко.  Я  давно  хот^лъ  написать  вамъ,  что  вамъ 

удобн^^е  писать  по-французски,  а  мя'Ь  женская  мысль 
понятн^Ье   по-французски»  1). 

Этою  же  весной,  при  про'Ьзд'Ь  изъ  Москвы  въ  свое 

^)  Ив.  Захарьинъ  (Якунинъ).  «Воспоминашя  о  гр.  А.  А. 
Толстой».  «В'Ьстникъ  Европы».  Тюнь,  1904. 
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им'Ьнге,  нав'Ьстили  Льва  Николаевича  въ  Ясной  Полян']^ 
Фетъ  съ  женой. 

Въ  своихъ  воспоминан1яхъ  Фетъ  такъ  разсказы- 
ваетъ  объ  этой  по'Ьздк'Ь,  давая  вм1^ст'Ь  съ  Нмъ  инте- 

ресную характеристику  тетушки  и  воспитательницы  Льва 
Николаевича  Татьяны  Александровны  Ергольской: 

«Купивши  теплую  и  укладистую  рогожную  кибит- 
ку, мы  съ  одною  горничною  —  опоэтизированной  Тол- 

стымъ  Марьюшкой!)  —  отправились  на  почтовыхъ  въ 
Мценскъ.  О  жел'Ьзной  дорог'Ь  тогда  не  было  еш,е  и  по- 

мину, а  про  поставленные  вдоль  шоссе  телеграфные 

столбы  говорили  въ  народ'Ь,  что  тянутъ  эту  проволоку, 
а  потомъ  по  ней  и  пустятъ  изъ  Питера  волю.  Къ  этому 

времени  мы  уже  настолько  сошлись  съ  Львомъ  Нико- 
лаевичемъ  Толстымъ,  что  я  счелъ  бы  для  себя  боль- 
шимъ  лишен1емъ  не  за'Ьхать  къ  нему  передохнуть  на 
денекъ  въ  Ясную  Поляну.  Тамъ  мы  съ  женой  пред- 

ставились прелестной  старушк'Ь  —  тетк'Ь  Толстого, 
Татьян^Ь  Александровн'Ь  Ергольской,  принявшей  насъ 
съ  тою  старинною  прив^^тливостью,  которая  сразу  об- 
легчаетъ  вступлен1е  въ  чужой  домъ.  Татьяна  Алексан- 

дровна не  предавалась  воспоминанхямъ  о  временахъ 
давно  прошедшихъ,  а  жила  всей  полнотой  окружаю- 
ш,аго  ее  настояш,аго. 

«Она  говорила  о  томъ,  что  «на-дняхъ  про^^халъ  къ 
себ'Ь  въ  Пирогово  Сереженька  Толстой,  а  Николенька, 
пожалуй,  еще  пробудетъ  въ  Москв'Ь  съ  Машенькой, 
но  пр1ятель  Левочки  Дьяковъ  былъ  на-дняхъ  и  жало- 

вался на  нервныя  боли  жены  ̂ оей».  Въ  затруднитель- 
ныхъ  вопросахъ  Татьяна  Александровна  обраш;алась  къ 

Левочк'Ь  и  окончательно  успокаивалась  его  р'Ьшенхемъ. 
Такъ,  рро'Ьзжая  съ  нимъ  осенью  въ  Тулу,  она,  взгл<г 
нувъ  въ  окно  кареты,  вдругъ  спросила: 

См.  «Семейное  счастье». 
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«Мои  сЬег  Ьеоп,  какъ  это  пишуп!  письмо  по  те- 
леграфу?» 

«Пришлось,  —  разсказывалъ  Толстой,  —  съ  воз- 
можною простотою  объяснять  д'Ьйствхе  телеграфнаго 

снаряда,  одинаковаго  на  об'Ьихъ  сторонахъ  проволоки, 
—  и  подъ  конецъ  услыхать:  «ош,  ош,  ]е  сотргепйз, 
топ  сЬег!»!). 

«Не  спуская  всл'Ьдъ  затЬмъ  бол^Ье  получаса  глазъ 
съ  проволоки,  тетушка,  наконецъ,  спросила:  «топ  сЬег 

Ьёоп,  какъ  же  это  такъ?  За  ц'Ьлые  полчаса  я  не 
видала  ни  одного  письма,  проб^^жавшаго  по  телегра^зу». 

« —  Сидимъ  мы  иногда,  —  разсказывалъ  Левъ 
Николаевичъ,  —  съ  тетушкой  и  ц'Ьлый  м^^сяцъ,  не 
видя  никого,  и  вдругъ,  разливая  супъ,  тетушка  ска- 
жетъ:  «та]з  зауег-уоиз,  сЬег  Ьёоп,  оп  д^^^...»^) 

Приведемъ  зд^Ьсь  же  вторую  часть  воспоминан1й 

Льва  Николаевича  объ  этомъ  зам1эчательномъ  челов'Ьк^, 
Татьян'Ь  Александровн'Ь,  им'Ьвшей  на  него  такое  огром- 

ное ВЛ1ЯН1е. 

«Помню  осенн1е  и  зимн1е  длинные  вечера,  и  эти 
вечера  остались  для  меня  чудеснымъ  воспоминан1елгь. 
Этимъ  вечерамъ  я  обязанъ  лучшими  своими  мыслями, 

лучшими  движен1ями  души.  Сидишь  на  кресл'Ь,  читаешь, 
думаешь,  изр'Ьдка  слушаешь  ея  разговоры  съ  Натальей 
Петровной  или  съ  Дунечкой,  горничной,  всегда  доброй, 
ласковой,  перекинешься  съ  ней  словомъ  и  опять  си- 

дишь, читаешь,  думаешь.  Это  чудное  кресло  и  теперь 
стоитъ  у  меня,  но  оно  уже  не  то,  и  другой  диванъ, 
на  которомъ  спала  добрал  старушка  Наталья  Петровна, 
жившая  съ  ней,  не  для  нея,  а  потому,  что  ей  негдф. 
было  жить.  Между  окнами  подъ  зеркал омъ  былъ  ея 
письменный  столикъ  съ  баночками  и  вазочкой,  въ  ко- 
торыхъ  были  сладости:  пряники,  финики,  которыми  она 

^)  Да,  да,  я  понимаю,  дорогой  мой. 
2)  А  знаете,  дорогой  Левъ,  говорятъ  .  .  .  «Мои  восполт- 

нан1я»-  А.  Фета,  Стр.  233. 
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угощала  меня.  У  окна  два  кресла,  и  направо  отъ  двери 
вышитое,  покойное  кресло,  на  которомъ  она  любила, 

чтобы  я  сид'Ьлъ  по  вечерамъ. 
«Главная  прелесть  этой  жизни  была  въ  отсутствш 

всякой  матерхальной  заботы,  въ  добрыхъ  отношен1яхъ 

ко  всЬмъ,  въ  твердыхъ,  несомн'Ьнно  добрыхъ  отноше- 
Н1яхъ  къ  ближайшимъ  лицамъ,  которыя  ник'Ьмъ  не  могли 
быть  нарушены,  и  въ  неторопл1шости,  въ  несознаван1и 

уб'Ьгающаго  времени. 
«Тогда  можно  было  сказать:  \^ег  (1агаи!  зИг!,  (1ег 

181  §1йскИсЬ,  ип(1  (1ег  ОШскИсЬе  Ып  хсЬ^). 
«И  дМствительно,  я  былъ  истинно  счастливъ, 

когда  сид'Ьлъ  на  этомъ  кресл'Ь.  Посл1^  дурной  жизни 
въ  ТулгЬ  у  сос^§дей  съ  картами,  цыганами,  охотой,  глу- 
пылгь  тщеслав1едгь,  вернешься  домой,  придешь  къ  ней, 

по  старой  привычк'Ь  поц'Ьлуешься  съ  ней  рука  въ  ру- 
ку, я  ' —  ея  милую  энергическую,  она  —  мою  грязную, 

порочную  руку,  поздоровавшись  тоже  по  старой  при- 
вычк'Ь  по-французски,  пошутишь  съ  Натальей  Петров- 

ной и  сядешь  на  покойное  кресло.  Она  знаетъ  все,, 

что  я  д'Ьлалъ,  жал'Ьетъ  объ  этомъ,  но  никогда  не 
упрекнетъ,  всегда  съ  той  же  лаской,  любовью.  Сижу 

на  кресл'Ь,  читаю,  думаю,  прислушиваюсь  къ  разго- 
вору ея  съ  Натальей  Петровной.  То  вспоминаютъ  ста- 

рину, то  раскладываютъ  пасьянсъ,  то  зам^Ьчаютъ  пред- 
знаменован1Я,  то  шутятъ  о  ченгь-нибудь,  и  об'Ь  ста- 

рушки см'Ьются,  особенно  тетенька,  д^тскимъ,  милымъ 
см'Ьхомъ,  который  я  сейчасъ  слышу.  Разсказываю  я 
про  то,  что  жена  знаком аго  изм'Ьнила  мужу,  и  говорю, 
что  мужъ,  должно  быть,  радъ,  что  освободился  отъ 
пея.  И  вдругъ  тетенька,  сейчасъ  только  говоргшшал 

съ  Натальей  Петровной  о  томъ,  что  наростъ  на  св^Ьчк'Ь 
означаетъ  гостя,   поднимаетъ  брови  и  говоритъ,   какъ 

^)  Кто  на  немъ  сидитъ,  тотъ  счастливъ,  и  счастливецъ 
этотъ  —  я. 
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д^^ло,  давно  р'Ьшепное  въ  ея  душ^^,  что  мужъ  не  дол- 
женъ  этого  д'Ьлать,  потому  что  погубить  совсЬмъ  жену. 
Потомъ  она  разсказываетъ  мн'Ь  про  драму  на  дворн'Ь, 
про  которую  разсказывала  ей  Дунечка.  Потомъ  пере- 
читываетъ  письмо  отъ  сестры  Машеньки,  которую  она 
любитъ  если  не  больше,  то  такъ  же,  какъ  меня,  и 
гоБоритъ  про  ея  мужа,  своего  родного  племянника,  не 

осуждая,  но  грустя  о  томъ  гор'Ь,  которое  онъ  сд'Ьлалъ 
Машеньк'Ь.  Потомъ  я  опять  читаю,  она  перебираетъ 
свои  веш,ицы  ' —  все  воспоминан1я.  Главное  свойство 
ея  жизни,  которое  невольно  заражало  меня,  была  ея 
удивительная,  всеобщая  доброта  ко  всЬмъ  безъ  ис- 
ключен1я.  Я  стараюсь  вспомнить  и  не  могу  ни  одного 

случая,  когда  бы  она  разсердилась,  сказала  р'Ьзкое 
слово,  осудила  бы,  и  не  могу  вспомнить  ни  одного 

случая  за  30  л'Ьтъ  жизни.  Она  говорила  добро  про 
другую  тетушку  родною,  которая  жестоко  огорчила  ее, 
отнявъ  насъ  у  нея,  не  осуждала  и  мужа  сестры,  очень 
дурно  поступившаго  съ  ней.  Про  прислугу  и  говорить 
нечего.  Она  выросла  въ  понят1яхъ,  что  есть  господа 
и  люди,  но  пользовалась  своимъ  господствомъ  только 

для  того,  чтобы  служить  людямъ.  Никогда  она  не  вы- 
говаривала мн'Ь  прямо  за  мою  дурну'ю  жизнь,  хотя 

страдала  за  меня.  Брата  Серг'Ья,  котораго  она  тоже 
горячо  любила,  она  также  не  упрекала  и  тогда,  когда 

онъ  сошелся  съ  цыганкой.  Едршственный  отт'Ьнокъ  без- 
покойства  за  насъ  было  то,  что  когда  онъ  долго  не 

прх'Ьзжалъ,  она  говаривала:  что-то  нашъ  Серг'Ьйусъ. 
Только  вм'Ьсто  Сережи  —  Серг1^йусъ.  Никогда  она 
не  учила  тому,  какъ  надо  жить,  словами,  никогда  не 
читала  нравоучен1й.  Вся  нравственная  работа  была  пе- 

реработка въ  ней  внутри,  а  наружу  выходили  только 

ея  д^ла  —  и  не  д^^ла  —  д'Ьлъ  не  было,  а  вся  ел 
жизнь  спокойная,  кроткая,  покорная  и  любящая  не 

тревожной,  любующейся  на  себя,  а  тихой,  незам'Ьтной 
любовью. 
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«Она  д-Ьлала  внутреннее  д'Ьло  любви,  и  потому  ей 
не  нужно  было  никуда  торопиться.  И  эти  два  свойства 

—  любовность  и  неторопливость  —  незам'Ьтно  влекли 
въ  общество  къ  ней  и  давали  особенную  прелесть  въ 
этой  близости. 

«Отъ  этого,  какъ  я  не  знаю  случая,  чтобы  она 

обид'Ьла  кого,  я  не  знаю  никого,  кто  бы  не  любилъ 
ее.  Никогда  она  не  говорила  про  себя,  никогда  о  ре- 
лиг1и,  о  томъ,  какъ  надо  в'Ьрить,  о  томъ,  какъ  она 
в'Ьритъ  и  молится.  Она  в'Ьрила  во  все,  но  отвергала 
только  одинъ  догматъ  —  в'Ьчныхъ  мучен1й.  Вхеи,  дш 
ез!  1а  Ьоп1ё  тёте,  пе  реи!  раз  уои1о1г  поз  зои!- 
!гапсе8  ̂ ) . 

«И  кром'Ь,  какъ  на  молебнахъ  и  панихидахъ,  я 
никогда  не  видалъ,  какъ  она  молится.  Я  только  по 

особенной  прив'Ьтливости,  съ  которой  она  иногда  встр'Ь- 
чала  меня,  когда  я  иногда  поздно  вечеромъ  посл'Ь  про- 
щан1я  на  ночь  заходилъ  къ  ней,  догадывался,  что  я 

прервалъ  ея  молитву.  «Заходи,  заходи,  —  скажетъ 
она,  бывало.  —  А  я  только  что  говорю  Нат.  Петр., 
что  К1со1а8  запдетъ  еще  къ  намъ».  Она  часто  назы- 

вала меня  именемъ  отца,  и  это  мн'Ь  было  особенно 
пр1ятно  потому,  что  показывало,  что  представлеше  о 

мн'Ь  и  отц'Ь  соединяется  въ  ея  любви  къ  обоимъ.  По 
этимъ  позднтгь  вечерамъ  она  бывала  уже  разд'Ьта, 
въ  ночной  рубашк'Ь,  съ  накинутымъ  платкодгь,  съ  цы- 
плячыши  ножками  въ  туфляхъ,  и  въ  такомъ  же  не- 

глиже Нат.  Петр.  «Садись,  садись»,  —  говорила  она, 
видя,  что  мн"Ь  не  хочется  спать  или  тяжело  одиночество. 
И  эти  незаконный,  поздн1я  сид'1н1я  мн'Ь  особенно  милы 
по  памяти.  Бывало,  скажетъ  что-нибудь  см'Ьшное  Нат. 
Петр,  или  я  —  и  она  добродушно  см'Ьется,  и  тотчасъ 
же  разсм'Ьется  Нат.  Петр.,  и  дб'Ь  старушки  долго  см'Ь- 

^)  Богъ,  который  сама  доброта,  не  можетъ  хот-Ьть  нашихъ 
страдашй. 
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ютсл,  сами  не  знаютъ  —  чему,  а  какъ  дЬти,  только 
тому,  что  он'Ь  всЬхъ  любятъ  и  имъ  хорошо. 

«Не  одна  любовь  ко  мн'Ь  была  радостна.  Радо€тна 
была  эта  атмосфера  любви  ко  всЬмъ  присутствующимъ, 
отсутствующимъ,  живымъ  и  умершпмъ  людямъ  и  даже 
животнымъ. 

«Я  еще  буду,  если  придется  раскопать  мою  жизнь, 
много  говорить  про  нее.  Теперь  скажу  только  про 
отношен1е  народа,  яснополянскихъ  крестьянъ  къ  ней, 
выразившееся  во  время  ея  похороиъ:  когда  мы  несли 

ее  по  деревн'Ь,  не  было  ни  одного  двора  изъ  60,  изъ 
котораго  не  выходили  бы  люди  и  не  требовали  бы  оста;- 
новки  и  панихиды.  «Добрая  была  барыня,  никому  зла 

не  сд'Ьлала»,  —  говорили  всЬ.  II  ее  любили  и  сильно 
любили  за  это.  Лаодзе  говорить,  что  вещи  ц1^нны  тЬлгь, 
чего  въ  нихъ  н^Ьтъ.  Также  и  жизнь:  главная  ц^^на• 
ея  въ  томъ,  чтобы  не  было  въ  ней  дурного.  И  въ  жизни 
тетушки  Татьяны  Александровны  не  было  дурного.  Это 

легко  сказать,  но  трудно  сД'Ьлать.  И  я  зналъ  только 

одного  такого  челов'Ька.' 
«Умирала  она  тихо,  постепенно  засыпая,  и  умерла, 

какъ  хот'Ьла,  не  въ  той  комнат'Ь,  гд'Ь  жила,  чтобы 
не  испортить  ее  для  насъ. 

«Умирала  она,  почти  никого  не  узнавая.  Меня 

она  узнавала  всегда,  улыбаясь,  прогшвала,  какъ  электри- 
ческая лампочка,  когда  нажмешь  кнопку,  и  иногда  ше- 
велила губами,  и  стараясь  произнесть  N100^8,  передъ 

смертью  совс'Ьмъ  уже  неразд1Ьльно  соедпнивъ  меня  съ 
гЬмъ,  кого  она  любила  всю  жизнь. 

«И  ей-то,  ей-то  я  отказывалъ  въ  той  маленькой 
радости,  которую  ей  доставляли  финики,  шоколадъ  и 
не  столько  для  себя,  а  чтобы  угощать  меня  же,  и 

возможность  дать  ей  немного  дснегъ  т'Ьмъ,  кто  про- 
силъ  ее.  Этого  не  могу  вспомнить  безъ  мучительнаго 

укора  оов'Ьсти.   Милая,  милая  тетенька,  простите  меня. 
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51  ]еипс88е  зауаН,  з!  ухеШеззе  роиуаН  1)  не  въ  смыстЬ 
того  блага,  котораго  для  себя  не  взялъ  въ  молодости, 

а  въ  смысл'Ь  того  блага,  котораго  не  далъ,  и  зла, 
которое  сд^^лалъ  т1^^гь,   которыхъ  уже  н'Ьтъ»  ̂ ) . 

Л'Ьто  1858  года  Левъ  Нпколаевпчъ  хотя  и  не  по- 
стоянно живетъ  въ  Ясной  Полян'Ь,  у'Ьзжая  на  время 

въ  Москву,  но  жизнь  народная  пнтересуетъ  его  все 

бол^^е  и  бол^Ье  п  онъ  д'Ьлаетъ  попытки  сближен1Я. 
Фетъ  въ  своихъ  воспоминашяхъ  приводитъ  раз- 

сказъ  Ник.  Ник.  Толстого  о  своелгь  братЬ  Льв'Ь,  от- 
носящШся  къ  этому  времени  и  переданный  съ  тонкимъ 
юморомъ,   свойственнымъ   Ник.   Ник. 

«На  разспросы  наши  о  Льв'Ь  Николаевич'^  графъ 
съ  видимымъ  наслажден1емъ  разсказыва.ть  о  любимолгь 

брат-Ь:  «Левочка,  —  говор  ил  ъ  онъ,  —  усердно  шдетъ 
сближен1я  съ  сельскимъ  бытомъ  и  хозяпствомъ,  съ  ко- 

торыми, какъ  и  мы  всЬ,  до  спхъ  поръ  знакомь  по- 
верхностно. Но  ужъ  не  знаю,  кл^кое  тутъ  выидетъ 

сближеше:  Левочка  желаетъ  все  захватить  разомъ,  не 
упуская  ничего,  даже  гтшастики.  Н  вотъ  у  него  подъ 

окномъ  кабинета  устроенъ  баръ.  Конечно,  если  от- 
бросить ,  предразсудки,  съ  которыми  онъ  такъ  вражду- 

етъ,  онъ  правъ:  гимнастика  хозяйству  не  пом'Ьшаегь; 
по  староста  смотрптъ  на  д'Ьло  н'Ьсколько  иначе:  «при- 

дешь, —  говорить,  —  къ  барину  за  приказатемъ,  а 
баринъ,  зац'Ьпившись  одною  колонкой  за  жердь,  ви- 
оитъ  въ  красной  куртк-Ь  головою  внизъ  и  раскачивается ; 
волосы  отвисли  и  мотаются,  лицо  кровью  налилось; 
не  то  приказан1я  слушать,  не  то  на  него  дивиться». 

Понравилось  Левочк'Ь,  какъ  работникъ  Юфанъ  расто- 
пыриваетъ  руки  при  пахот-Ь.  И  вотъ  Юфанъ  для  него 
эмблема  сельской  силы,  въ  род'Ь  Мику.ты  Селяниновича. 

^)  Если  бы  юность  знала,  если  бы  старость  могла. 
2)  Изъ  доставленныхъ  мн'Ь  и  отданныхъ  въ  мое  распоря- 

•гкен1е  черновыхъ  неисправленныхъ  записок-»- Л.  Н.  Толстого. 
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Онъ  самъ,  широко  разставляя  локти,  берется  за  ооху 

и  юфанствуетъ»!). 
Въ  ма'Ь  того  же  года  Л.  Н.  Толстой  писалъ  Фету 

изъ  Ясной  Поляны: 

«Драгоц'Ьнный  дяденька! 
«Пишу  два  слова,  только  чтобы  сказать,  что  об- 

нимаю васъ  изо  вс^^xъ  силъ,  что  письмо  ваше  получилъ, 

что  М.  П.  ц^Ьлую  руки,  вс'Ьмъ  вашимъ  кланяюсь.  Те- 
тенька очень  благодарна  за  память  и  кланяется;  и  се- 

стра кланяется.  Что  за  весна  была  и  есть  чудная! 

Я  въ  одиночк'Ь  смаковалъ  ее  чудесно!  Братъ  Николай 
долженъ  быть  въ  Никольскомъ  (Вяземскомъ) ;  поймайте 

его  и  не  пускайте,  —  я  в'ъ  этомъ  м'Ьсяц'Ь  хочу  придти 
къ  вамъ.  Тургеневъ  по'Ьхалъ  въ  Винцигь  до  августа, 
л'Ьчить  свой  пузырь. 

«Чортъ  его  возьми!  Надо'Ьло  любить  его.  Пузыря 
не  выл^^читъ,  а  насъ  лишить. 

«3ат^^мъ  прощайте,  любезный  другъ;  ежели  до  мо- 
его прихода  не  будетъ  стихотворенья,  ужъ  я  его  изъ 

васъ  выжму. 
«Вашъ  гр.  Л.  Толстой.» 

«Какой  Трощьш'ъ  день  былъ  вчера!  Какая  об'Ьдня 
оъ  вянуш,ей  черемухой,  сЬдыми  волосами  и  ярко-крас- 
нымъ  кумачомъ  и  горячее  солнце!» 

А  зат'Ьмъ  онъ  же: 

«Ау,  дяденька!  Ауу!  Во-первыхъ,  сами  не  отзове- 
тесь нич'Ьмъ,  когда  весна,  и  знаете,  что  вс'Ь  о  васъ 

думаютъ,  и  что  я,  какъ  Прометей,  приц'Ьпленъ  къ 
скал^^  и  все-таки  алкаю  васъ  вид'Ьть  и  слышать.  Или 
бы  прх'Ьхали  или  хоть  позвали  бы  къ  себ-Ь  хорошень- 

ко. А  БО-вторыхъ,  зажилили  брата,  и  очень  хорошаго 
брата,  по  прозвиш,у  «Фирдуси».  Главная  тутъ  преступ- 

ница, я  думаю,  Мар1я  Петровна,  которой  очень  кла- 
няюсь и  прошу  возвратить  собственнаго  нашего  брата. 

^)  «Мои  воспоминашя».  А.  Фета.  Стр.  237. 
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Безъ  шутокъ,  онъ  вел'Ьлъ  сказать,  что  на  той  нед'Ьл'Ё 
будетъ;  Дружпнпнъ  тоже  будетъ;  пр1^зжанте  и  вы, 
голубчнкъ  дяденька». 

Посл^^  л'Ьтнихъ  занят1Й  по  хозяйству  мы  видимъ 
Льва  Николаевича  и  за  общественными  д'Ьлами. 

Осенью  того  же  1858  года  въ  Тул-Ь  происходилъ 
съ  1-го  по  4-е  сентября  съ'Ьздъ  дворяяъ  всей  губернш 
для  избрашя  депутатовъ  въ  тульск1й  губернскай  ко- 

митетъ  улучшешя  быта  крестьянъ.  На  этомъ  съ'Ьзд'Ь, 
на  основаши  устава  о  дворянскихъ  выборахъ,  дозволяю- 

щаго  дворянамъ  представлять  свои  соображен1я  о  м'Ьст- 
ныхъ  нуждахъ  и  потребностяхъ  своей  губерн1и,  105 
дворянъ  подали  тульскому  губернскому  предводителю, 

для  передачи  на  обсужденхе  губернскаго  комитета,  сл^Ь- 

дующее  мн-Ьше: 
«Мы  нижеподпнсавшхеся,  въ  впдахъ  улучшен1я  бы- 

та крестьянъ,  обезпечешя  собственности  пом'Ьщиковъ 
и  безопасности  т'Ьхъ  и  другихъ,  полагаемъ  необходи- 
мымъ  отпустить  крестьянъ  на  волю  не  иначе,  какъ  съ 

над'Ьломъ  н^^котораго  количества  земли  въ  потомствен- 
ное влад'Ьн1е,  —  и  чтобы  пом-Ьщики,  за  уступаемую  ими 

землю,  получили  бы  полное,  добросов'Ьстное  денежное 
вознагражден1е  посредствомъ  какой-либо  финансовой  м'Ь- 
ры,  которая  не  влекла  бы  за  собою  никакихъ  обязатель- 

ныхъ  отношен1й  между  крестьянами  и  пом'Ьщпкадш,  — 
отношенШ,  который  дворянство  предполагаетъ  необхо- 

димымъ  прекратить».  (Сл^Ьдують  подписи  105  тульскихъ 
дворянъ,  въ  числ'Ь  которыхъ  подписался,  конечно,  и: 
«Крапивинскш  пом'Ьп^икъ  графъ  Левъ  Толстой»). 

Переходимъ  опять   къ   воспоминан1ямъ   Фета: 

«Со  времени  нашего  съ  женою  отъ'Ьзда  въ  Мо- 
скву, осенью  1858  г.,  —  разсказываетъ  онъ,  —  Левъ 

Николаевичъ  Толстой  усп^лъ,  какъ  видно  изъ  сл'Ь- 
дующаго  его  письма,  присланнаго  ьш'Ь  въ  Москву  изъ 
Новоселокъ,   поохотиться   съ   Борисовымъ,    который  и 
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сдалъ  ему   на  время  своею   до'Ьзжачаго  Прокоф1я  съ 
лошадью  и  гончими. 

«24  октября  графъ  писалъ  мн'Ь  въ  Москву: 
«Душенька,  дяденька,  Фетенька!  Ей-Богу  душень- 

ка, и  я  васъ  ужасно,  ужасно  люблю!  Вотъ-те  и  все! 

Пов'Ьсти  писать  глупо,  стыдно.  Стихи  писать  .  .  .  По- 
жалуй, пишите;  но  любить  хорошаго  челов'Ька  очень 

пр1ятно.  А  можетъ  быть,  противъ  моей  воли  и  сознан1я 

не  я,  а  сидяш,ая  во  мн^Ь,  еш,е  не  назр'Ьвшая,  пов^Ьсть 
заставляетъ  любить  васъ.  Что-то  иногда  такъ  кажется. 

Что  ни  д^Ьлай,  а  между  навозомъ  и  коростой  н^^тъ-н'Ьтъ 
да  возьмешь  и  сочинишь.  Спасибо,  что  еще  писать 
себ15  не  позволяю  и  не  позволю.  Изо  всЬхъ  силъ  благо- 

дарю васъ  за  хлопоты  о  ветеринар-Ь  и  др.  Нашелъ 
я  тульскаго  и  началъ  л'Ьчеше.  Что  будетъ  —  не  знаю. 
Да  и  чортъ  съ  ними  со  вс^^ми!  Дружининъ  проситъ 

по  дружб-Ь  сочинить  пО'В'Ьсть.  Я,  прав  О',  хочу  сочи- 
нить. Такую  сочиню,  что  ужъ  ничего  не  будетъ. 

Шахъ  персидск1й  куритъ  табакъ,  а  я  тебя  люблю.  Вотъ 

она  штука-то!  Безъ  шутокъ,  что  вашъ  Гафизъ?  В'Ьдь 
какъ  ни  вертись,  а  верхъ  мудрости  и  твердости  для 

меня  —  это  только  радоваться  чужою  поэзхею,  а  свою 

собственную  ие  пускать  въ  люди  въ  уродливомъ  наряд'Ь, 
а  самому  ̂ Ьсть  съ  хл'Ьбомъ  насуш;нымъ.  А  иногда  такъ 
вдругъ  захочется  быть  великимъ  челов'Ькомъ,  и  такъ 
досадно,  что  до  сихъ  поръ  еще  этого  не  сд'Ьлалось. 
Даже  поскор'Ье  торопишься  вставать  или  до'Ьдать 
обфэдъ,  чтобы  начинать.  Вс']Ьхъ  такъ-называемыхъ  глу- 

постей не  переговоришь,  но  пр1ятно  хотя  одну  сказать 

такому  дяденьк^^,  какъ  вы,  который  живетъ  только  од- 

н'Ьми  такъ-называемыми  глупостями  «закурдалами». 
Пришлите  мн1Ь  одно  самое  здоровое,  переведенное  вами 

стихотворен1е  Гафиза  те  Ыге  уеп1г  Реаи  а  1а  ЬоисЬе  1), 
а  я  вамъ  пришлю  образчикъ  пшеницы.    Охота  надо'Ьла 

^)  Поднести  воду  ко  рту. 
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—  смерть.    Погода  стоитъ.  прелестная,  но  я  одинъ  но 

«Тетенька  очень  благодарить  за  память;  п  это  не 
фраза,  а  всяк1й  разъ,  какъ  я  прочту  ей  вашу  приписку, 
она  улыбается,  наклонивъ  голову,  и  скяжетъ:  «однако 

(почему  однако?)  какой  славный  челов'Ькъ  этотъ  Фетъ». 
А  я  знаю,  за  что  славный  —  за  то,  что  она  думаетъ, 
что  онъ  меня  очень  любить.  Ну-сь,  прощайте.  По- 

писывайте мн^Ь   иногда   безь   возбудителя  ветерияара^», 

Вь  декабр'Ь  1858  года^)  со  Львомь  Николаевнчемъ 
произошелъ  на  охот'Ь  случай,  едва  не  стопвш1й  ему 
жизни.   Воть  какъ  обь  этолгь  разсказываеть  Феть: 

«Не  помню,  при  какихъ  обстоятельствахь  братья 
Толстые  —  Николай  и  Левъ  —  познакомились  съ  Ст. 
Ст.  Громекой;  в^^роятно,  это  произошло  у  нась  вь 

дом'Ь.  ВсЬ  трое  очень  скоро  сблизились  между  собою, 
такъ  какь  оказались  страстными  охотниками. 

«15  декабря  1858  года  Громека  писаль: 

«Согласно  вашей  просьб'Ь,  сп'Ьшу  ув'Ьдомить  васъ, 
милый  Аеанас1й  Аеанасьевичь,  что  на  этихъ  дняхъ, 

около  18  или  20  числа,  я  'Ьду  на  медв'Ьдя.  Передайте 
Толстому,  что  мною  куплена  медв'Ьдица  сь  двумя  мед- 

вежатами (годовыми)  и  что  если  ему  угодно  участво- 
вать вь  нашей  охот'Ь,  то  благоволить  кь  18  или  19 

числу  пр1е^хать  вь  Волочекь,  прямо  ко  мн'Ь,  безь  вся- 
кихь  церемотй,  и  что  я  буду  ждать  его  сь  распростер- 

тыми обьят1ями:  для  него  будеть  приготовлена  колшата. 

Если  же  онь  не  прИздеть,  то  прошу  вась  ув'Ьдомить 
меня  къ  тому  же  времени. 

«Я  полагаю,  что  охота  состоится  именно  19-го 

числа.  Сл'Ьдовательно,  всего  лучше  и  даже  необхо- 
димо пр11^хать  18-го. 

^)  Въ  воспоминатяхъ  Фета  это  происшеств1е  ошибочно 
отнесено  къ  т-Ьмъ  же  числамъ  января  1858  года. 
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«Если  же  Толстой  пожелаетъ  отложить  до  21-го, 

то   ув'Ьдомьте;    дольше    ждать    невозможно». 
«Для  большей  уб^Ьдительности  изв'Ьстиый  вожакъ 

на  медв'Ьжьихъ  охотахъ,  Осташковъ,  явился  на  квар- 
тиру Толстыхъ.  Его  появлеше  въ  сред'Ь  охотниковъ 

можно  только  сравнить  съ  погружен1емъ  раскаленнаго 

жел^^за  въ  воду.  Все  забурлило  и  зашум'Ьло.  Въ  виду 
того,  что  каждому  охотнику  на  медв'Ьдя  рекомендова- 

лось им^^ть  съ  собою  два  ружья,  графъ  Левъ  Николае- 

вичъ  вьшросилъ  у  меня  мою  н'Ьмецкую  двустволку,  пред- 
назначенную для  дроби.  Въ  условленный  день  наши 

охотники  (Левъ  Николаевичъ  и  Николай  Николаевичъ) 

отправились  на  Николаевск1й  вокзалъ.  Добросов'Ьстно 
передамъ  зд'Ьсь  слышанное  мною  отъ  самого  Льва  Ни- 

колаевича и  сопровождавшихъ  его  на  медв'Ьжьей  охот^^ 
товаршцей. 

«Когда  охотники,  каждый  съ  двумя  заряженными 

ружьями,  были  разставлены  вдоль  поляны,  проходив- 

шей по  изборожденному  въ  шахматномъ  порядк'Ь  про- 
сЬками  л'Ьсу,  то  имъ  рекомендовали  пошире  отоптать 
вокругъ  себя  глубок1й  сн'Ьгъ,  чтобы  такимъ  образомъ 
получить  возможно  большую  свободу  движен1Й.  Но  Левъ 

Николаевичъ,  становясь  на  указанномъ  м'Ьст'Ь  чуть  не 
по  поясъ  въ  сн'Ьгъ,  объявилъ  отаптьшан1е  лишнимъ, 
такъ  какъ  д'Ьло  состояло  въ  стр'Ьлянш  въ  медв^Ьдя, 
а  не  въ  ратоборств^^  съ  нимъ.  Въ  такомъ  соображенш 
графъ  ограничился  поставить  свое  заряженное  ружье 
къ  стволу  дерева,  такъ,  чтобы,  вьшустивъ  своихъ  два 

выстр^Ьла,  бросить  свое  ружье  и,  протянувъ  руку,  схва- 
тить мое.  Поднятая  Осташковымъ  съ  берлоги  громад- 
ная медв1Ьдица  не  заставила  себя  долго  ждать.  Она 

бросилась  къ  долин'Ь,  вдоль  которой  расположены  были 
стр^Ьлки,  по  одной  изъ  перпенд1псулярныхъ  къ  ней  про- 
дольныхъ  прос^^къ,  выходившихъ  на  ближайшаго  справа 

ко  Льву  Николаевичу  стр'Ьлка,  всл^Ьдствге  чего  графъ 
даже  не  могъ  вид'Ьть  приближен1Я  медв'Ьдицы.  Но  зв'Ьрь, 
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быть  мож^етъ,  учуявъ  охотника,  на  котораго  все  время 

шелъ,  вдругъ  бросился  по  поперечной  просЬк'Ь  и  вне- 
запно очутился  въ  самомъ  недалекомъ  разстоян1И  на 

прос'Ьк'Ь  противъ  Толстого,  на  котораго  стремительно 
помчался.  Спокойно  приц'Ьлился  Левъ  Николаевичъ,  спу- 
стилъ  курокъ,  но,  в'Ьроятно,  промахнулся,  такъ  какъ 
въ  клуб^^  дыма  увидалъ  передъ  собою  наб'Ьгающую 
массу,  по  которой  выстр'Ьлилъ  почти  въ  упоръ  и  по- 
палъ  пулею  въ  з'Ьвъ,  гд'Ь  она  завязла  между  зубами. 
Отпрянуть  въ  сторону  графъ  не  могъ,  такъ  какъ  не 

отоптанный  сн'Ьгъ  не  давалъ  ему  простора,  а  схватить 
мое  ружье  не  усп'Ьлъ,  получивши  въ  грудь  сильный 
толчокъ,  отъ  которагО'  навзничь  повалился  на  сн^Ьгъ. 

Медв'Ьдица  съ  разб'Ьга  перескочила  черезъ  него.  «Ну, 
—  подумалъ  графъ,  —  все  кончено.  Я  далъ  промахъ 

и  не  усп'Ью  выстр'Ьлить  по  ней  другой  разъ».  Но  въ 
ту  же  минуту  онъ  увидалъ  надъ  головою  что-то  темное.. 
Это  была  медв'Ьдица,  которая,  мгновенно  вернувпшсь 
назадъ,  старалась  прокусить  черепъ  ранившему  ее  охот- 

нику. Лежащш  навзничь,  какъ  связанный,  въ  глубо- 
комъ  сн^^гу  Толстой  могъ  оказывать  только  пассивное 

сопротивлен1е,  стараясь  по  возможности  втягивать  го- 
лову въ  плечи  и  подставлять  лохматую  шапку  подъ 

з^Ьвъ  животнаго.  Быть  можетъ,  всл^Ьдств^е  такихъ  ин- 

стинктивныхъ  пр1емовъ,  зв'Ьрь,  промахнувшись  зубами 
раза  два,  усп'Ьлъ  дать  только  одну  значительную  хват- 

ку, прорвавъ  верхними  зубами  щеку  подъ  л'Ьвымъ  гла- 
зомъ  и  сорвавъ  нижними  всю  л'Ьвую  половину  кожи 
со  лба.  Въ  эту  минуту  случивш1Йся  по  близости  Осташ- 
ковъ,  съ  небольшой,  какъ  всегда,  хворостгшой  въ  рук'Ь, 
подб'Ьжалъ  къ  медв'Ьдиц'Ь  и,  разставивъ  руки,  закри- 
чалъ  свое  обычное  «куда  ты?  куда  ты?»  —  Услыхавъ 
это  юсклицан1е,  медв'Ьдица  бросилась  прочь  со  всЬхъ 
ногъ,  и  ее,  какъ  помнится,  вновь  обошли  и  добили  на 

другой  день. 
«Первымъ  словомъ  поднявшагося  на  ноги  Толстого, 
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съ  отвисшею  на  лицо  кожею  со  лба,  которую  тутъ  же 
перевязали  платками,  —  было:  «что-то  скажетъ  Фетъ?» 
Этимъ  словомъ   я   горжусь   и  ПОНЫН'Ь»!). 

Самъ  Левъ  Николаевичъ,  оправившись,  сп^Ьши'гь 
ув'Ьдомить  тетку  о  случившемся  и  въ  письм'Ь  отъ  25 
декабря  такъ   разсказываетъ   этотъ   случай: 

«Во-первыхъ,  поздравляю  васъ,  во-вторыхъ,  я 
боюсь,  что  до  васъ  дойдетъ  какъ-нибудь  съ  прибавле- 
н1ями  мое  приключен1е,  и  потому  самъ  сп'Ьшу  изв1^стить 
васъ  о  немъ. 

«Коиз  ауопз  ёЬё  ауес  К1со1аз  а  1а  сЬаззе  а  Гоигз, 
1е  21  У 3,1  Ьиё  ип  оагз,  1е  22  поиз  зоттез  аПёз  с1е 

попуеаи  е!:  11  т'ез!)  агг1уё  ипе  сЬозе  ёез  р1118  ех^гаог- 
ёшаи-ез.  Ь'оигз  запз  те  уогг  з'ез!;  ]'е1;ё  зиг  то!, 
УзХ  Ыгё  зих  1ш  а  б  раз,  ]*е  Га!  тапдаё  ёи  рге- т1ег  соир,  (1и  йеиххёте  соир  а  2  раз  зе  Га!  Ыеззё  а 

тог!},  тахз  И  з'ез!:  ̂ еЬё  зиг  то!,  11  т'а  гепуегзё»  раг 
1-егге  еЬ  реп(1ап1},  ди'оп  ассоигаИ;,  11  т^а  тог(1и  2 
!о1з  аи  !гоп^  аи-(1еззи8  еЬ  аи-(1еззоиз  (1е  Гое11.  Раг  Ьоп- 

Ьеиг  се1а  п'а  ̂ игё  ̂ ае  10  ои  15  зесоп(1ез,  Гоигз 
з'ез!}  епЫ  еЬ  з'е  те  зи1з  ге1еуё  ауес  опе  ре^И^е  Ыез- 
зиге,  ди1  пе  те  М1щих^е  п1  пе  те  1з,И  зои^Мг.  N1 
Гоз  (1и  сгапе  п1  Гсе11  пе  8оп1}  еп(1отта§ёз,  (1е  зог1:е  ̂ ие 

З^еп  ЗШ8  дш^1;е  роиг  ипе  ре1}11;е  с1са1}г1се,  ди1  те 
гез1}ега  аи  Ь:опЬ.  А  ргёзеп!)  зе  зиьз  а  Мозсои  еЬ  ̂ е 
те  рог1;е  раг1а11;етеп1:.  Ыеп.  ̂ е  уоиз  ёсг1з  1а  риге 

уёпЬё  запз  г1еп  сасЬег,  роиг  ̂ ие  уоиз  пе  уоиз  ш^и1ё- 

Иег  раз.  А  ргёзеп!;  1х)и1}  ез!)  раззё  еЬ  11  п'у  а  ̂ и!к 
г€тегс1ег  В1еи,  дш  т'а  заиуё  ̂ 'ипе  тап1ёге  81  ехЬта,- 
огс11па1ге»  2). 

1)  «Мои  воспоминашя».  А.  Фета.  Ч.  I,  стр.  226. 
2)  Мы  были  съ  Николенькой  на  медв'Ьжьей  охот-Ь.  21-го 

я  убилъ  медв'Ьдя,  22-го  мы  снова  пошли,  и  со  мной  случилось 
н'Ьчто  самое  необыкновенное.  Медв-Ьдь,  не  видя  меня,  бросил- 

ся на  меня;  я  выстр-Ьлилъ  въ  него  съ  6-ти  шаговъ,  первый  разъ 
промахнулся,  со  второго  выстр'Ьла  въ  2-хъ  шагахъ  я  его  смер- 
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Этотъ  эпизодъ  послужплъ  Льву  Николаевичу  те- 
мой для  его  разсказа  «Охота  пуще  неволи»,  помйщен- 

наго  въ  «книжкахъ  для  чтенхя».  Въ  этомъ  разсказ^{^ 
много  художественныхъ  подробностей,  пропущенныхъ 
Фетомъ,  но  такъ  какъ  въ  художественной  обработк1Ь 
очень  трудно  отличить  фактическую  сторону  разсказа 

отъ  добавлен1й  художественной  фантазш,  мы  пред- 
почли этому  разсказу  воспоминан1я  друга  Льва  Нико- 

лаевича и  его  собственное  письмо,  какъ  бол'Ье  соотв'Ьт- 
ству10Щ1я  нашей  ц'Ьли. 

Первые  м^Ьсяцы  1859  года  Левъ  Николаевичъ  про- 

водить въ  Москв'Ь,  а  въ  апр'Ьл'Ь  'Ьдетъ  въ  Петербургъ, 
гд'Ь  проводитъ  10  дней  въ  обществ'Ь  сюего  друга,  А.  А. 
Толстой.  Объ  этой  по'Ьздк'Ь  у  него  сохранились  самыя 
лучш1я  воспомпнан1Я. 

Въ  конц'Ь  апр'Ьля  онъ  снова  въ  Ясной  Полян^Ь, 
гд1ь  остается  все  л1Ьто. 

Л'Ьтомъ  Левъ  Николаевичъ  нав'Ьстилъ  Тургенева 
въ  его  Спассколгь. 

Въ  свое^гь  стихотворен1и,  посланномъ  Фету  отъ 

16-го  1юля   1859   года,   Тургеневъ  пишетъ  сл^Ь дующее: 

«Толстого  Николая  поц'Ьлуйте 
И  Льву  Толстому  поклонитесь,  также 

Сестр'Ь  его.    Онъ  правъ  въ  своей  приппск'Ь. 
Мн-Ь  «не  за  что»  къ  нему  писать.    Я  знаю 

тельно  ранилъ,  но  онъ  бросился  на  меня,  повалплъ  на  землю 

и,  пока  ко  мн-Ь  б'Ьжали,  онъ  укусплъ  меня  2  раза  въ  лобъ 
надъ  и  подъ  глазомъ.  По  счастью,  это  продолжалось  не  бо- 
л-Ье  10  или  15  секундъ;  медв-Ьдь  уб'Ьжалъ,  и  я  поднялся  съ 
небольшой  раной,  которая  не  уродуетъ  меня  и  не  прпчиня- 
етъ  мн^Ь  страдашй.  Ни  кость  черепа,  ни  глазъ  не  повреждены, 
—  такъ  что  я  отд'Ьлался  небольшпмъ  шрамомъ,  который  оста- 
пется  на  лбу.  Теперь  я  въ  Москв-Ь  и  чувствую  себя  совсЬмъ 
хорошо.  Я  пишу  вамъ  чистую  правду,  ничего  не  скрывая, 
чтобы  вы  не  безпокоились.  Теперь  все  прошло  и  остается 
только  благодарить  Бога,  который  меня  спасъ  столь  необы- 
чайнымъ  образомъ. 
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Меня  онъ  любитъ  мало  и  его  люблю  я  мало  — 
Слишкомъ  въ  насъ  различны 

Стихш;  но  дорогъ  на  св'Ьт'Ь  много: 
Другъ  другу  мы  м-Ьшать  не  захотимъ»^). 

Эти  строки  показываютъ,  что  отношен1я  между  ни- 
ми продолжались  взаимно  уважительныя,  но  дружелюб- 
но холодныя. 

Т^^мъ  не  мен^Ье  это  свидан1е  прошло  благополучно. 

9-го  октября  того  же  года  въ  письме  къ  Фету  Тургеневъ 
такъ  отзывается  объ  этомъ  свидаши: 

«Дамы  наши  очень  кланяются  вамъ  вс1^мъ.  Съ 

Толстымъ  мы  бес^^довали  мирно  и  разстались  друже- 

любно. Кажется,  недоразум'Ён1й  между  нами  быть  не 
можетъ,  потому  что  мы  другъ  друга  понимаемъ  ясно  и 
понимаемъ,  что  т^Ьсно  сойтись  намъ  невозможно.  Мы 

изъ  разной  глины  сл^Ьплены»  2) . 
Въ  августе  Левъ  Николаевичъ  снова  въ  Моске^Ь, 

гд1^  проводитъ  осень. 

1860  годъ  онъ  встр^^чаетъ  уже  въ  душевной  тре- 
вог-Ь: 

«Тягота  хозяйства,  тягота  одинокой  жизни,  всевоз- 

можныя  сомн'Ьн1я  и  пессимистическ1я  чувства  обурева- 
ютъ  душу». 

Хотя  зимой  59 — 60  года  онъ  еш;е  находитъ  отдохно- 

веше  и  умилен1е  въ  школахъ.  Въ  «Испов'Ьди»  онъ 
такъ  говоритъ  объ  этомъ  времени: 

«Вернувшись  изъ-за  границы,  я  поселился  въ  де- 
ревн^Ь  и  попалъ  на  занят1е  крестьянскими  школами. 

Занят1е  это  было  мн'Ь  особенно  по  сердцу,  потому  что 
въ  немъ  не  было  той,  ставшей  для  меня  очевидной,  лжи, 

которая  уже  р^Ьзала  мн'Ь  глаза  въ  д^Ьятельности  лите- 

ратурнаго  учительства.  Зд^^сь  я  тоже  д'Ьйствовалъ  во 
имя  прогресса,  но  я  уже  относилсл  критически  къ  са- 

мому прогрессу.    Я  говорилъ  себ'Ь,  что  прогрессъ   въ 

1)  «Мои  воспоминан1я».  А.  Фета.  Ч.  I,  стр.  305. 
2)  Тамъ  же,  стр.  311. 

404 



н'Ькоторыхъ  явлен1яхъ  своихъ  совершался  неправильно 
и  что  вотъ  надо  отнестись  къ  первобытнымъ  людямъ, 

крестьянскимъ  д'Ьтямъ,  совершенно  свободно,  предла- 
гал имъ  избрать  тотъ  путь  прогресса,  который  они 

захотятъ.  Въ  суш,ности  же  я  верт^^лся  все  около  одной 

и  той  же  неразр'Ьшимой  задачи,  состояш,бй  въ  томъ, 
чтобы  учить,  не  зная  чему.  Въ  высшихъ  сферахъ  лите- 

ратурной д'Ьятельности  я  понялъ,  что  нельзя  уч1ггь,  не 
зная  чему,  потому  что  я  вид'Ьлъ,  что  всЬ  учатъ  раз- 

личному и,  споря  между  собой,  скрываютъ  только  сами 

отъ  себя  свое  незнанхе;  зд'Ьсь  же  съ  крестьянскими 
д'Ьтьми  я  думалъ,  что  можно  обойти  эту  трудность 
т'Ьмъ,  чтобы  предоставить  д'Ьтямъ  учиться,  чему  они 
хотятъ.  Теперь  мн^Ь  см'Ьшно  вспомнить,  какъ  я  вилялъ, 
чтобы  исполнить  свою  похоть  —  учить,  хотя  очень 

хорошо  зналъ  въ  глубин'Ь  души,  что  я  не  могу  учить 
ничему  такому,  что  нужно,  потому  что  самъ  не  знаю, 
что  нужно». 

Это  постоянное  чувство  неудовлетворен1я  собой,  это 

исканхе  смысла  жизни  было  непрестанно  д'Ьйствуюп^ей 
силой,  неудержимо  влекуш,ей  его  впередъ  на  пути  его 
нравственнаго  прогресса. 

Въ  феврале  1859  года  Левъ  Николаевичъ  быль 
избранъ  членомъ  Московскаго  Общества  Любителей 
Росс1Йской  Словесности. 

4-го  февраля  1859  года  состоялось  засЬдаше  этого 
общества  подъ   председатель ствомъ    А.    С.    Хомякова. 

На  этомъ  зас'Ьданш  въ  числ'Ь  вновь  избранныхъ 
членовъ  пр^|Сутствовач1Гь  и  Левъ  Н^ыьолаевичъ  Толстой 

и,  по  обычаю  этого  общества,  произнесъ  вступитель- 

ную р'Ьчь,  въ  которой,  какъ  говорится  въ  протокол'Ь 
общества,  «коснулся  вопроса  о  преимуществ^Ь  художе- 

ственнаго  элемента  въ  литератур-Ь  надъ  всЬми  ея  вре- 
менными направлен1ями».  Къ  сожал'Ьнхю,  эта  р'Ьчь  не 

дошла  до  насъ.  Въ  протоколахъ  общества  значится,, 

что  сначала  было  опред'Ьлено  напечатать  эту  р'Ьчь  въ 
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трудахъ  общества,  ио  потомъ,  такъ  какъ  изданхе  этихъ 

трудовъ  не  состоялось,  было  р'Ьшено  возвратить  ее  ея 
автору,  у  котораго  она,  в-Ьроятно,  и  затерялась  въ 
старыхъ,  ненужныхъ  ему  бумагахъ!). 

Н^^которое  представлен1е  объ  этой  р-^Ьчн  мы  мо- 
жемъ  себ'Ь  сд'Ьлать  по  прекрасной  отв1^тной  р-Ьчи  А.  С. 
Хомякова,   которую   и   приводимъ  зд'Ьсь  ц'Ьликомъ: 

«Общество  Любителей  Росс1йской  Словесности, 

включивъ  васъ,  графъ  Левъ  Николаевичъ,  въ  число 

своихъ  д1эйствительныхъ  членовъ,  съ  радостью  прив'Ьт- 
ствуетъ  васъ,  какъ  д'Ьятеля  чисто  художественной  лите- 

ратуры. Это  чисто  художественное  направлен1е  защи- 

щаете вы  въ  своей  р'Ьчи,  ставя  его  высоко  надъ  вс1^ми 
другими  временными  и  случайными  направлен1ями  сло- 

весной д^^ятельности.  Странно  было  бы,  если  бы  об- 
щество вамъ  не  сочувствовало  въ  томъ;  но  позвольте 

мн^^  сказать,  что  правота  вашего  мн^^н^я,  вами  столь 

искусно  изложенная,  далеко  не  устраняетъ  правъ  вре- 
меннаго  и  случайнаго  въ  области  слова.  То,  что  все- 

гда справедливо,  то,  что  всегда  прекрасно,  то,  что 

неизм'Ьнно,  какъ  самые  коренные  законы  души,  —  то, 
безъ  сомн^Ьн^я,  занимаетъ  и  должно  занимать  первое 

м1^|СТо  въ  мыслнхъ,  побужденхяхъ  и,  сл'Ьдовательно,  въ 
р|'Ьчи  челО'В'Ьва.  Оно,  и  оно  одно  передается  покол'Ьн1емъ 
пок10'Л'Ьн1ю,  на.родомъ  народу,  какъ  дорогое  на.сл']^д1е, 
всегда  множимое  и  никогда  не  забываемое.  Но,  съ  дру- 

гой стороны,  -есть,  какъ  я  и^'Ьлъ  уже  честь  сказать,  по- 
стоянное требованхе  самообличен1я  въ  природ'Ь  челов'Ька 

и  въ  пршрод^Ь  общества;  есть  минуты,  и  минуты  важныя 

въ  истор1и,  когда  эт^о  самообличен1е  получаетъ  особенный, 
неопровержимыя  права  и  выступаетъ  въ  общественномъ 

слов^  съ  большею  опред']^ленностью  и  съ  большею  р'Ьз- 
кос^гью.   Случайное  и  временное  въ  историческомъ  ход'Ь 

^)  Мось'.  Общ.  Люб.  Росс.  Слов.  Сборнинъ  протоколовъ. 
Р'Ьдк1й  экз.,  хранящ1йся  въ  Британскомъ  музсб. 
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народной  жизни  получаетъ  зна.чен1е  всеобщаго,  всечело- 
в'Ьческаго,  уже  и  потому,  что  всЬ  покол'Ьшя,  всЬ  на- 

роды могутъ  понимать  и  понимаютъ  бол'Ьзненные  стоны 
и  бол'Ьзненную  испов-Ьдь  одного  какого-нибудь  поко- 
л'Ьшя  или  народа.  Права  словесности,  служительницы 
в'Ьчной  красоты,  не  уничтожаютъ  правъ  словесности 
обличительной,  всегда  сопровождающей  общественное  не- 

совершенство, а  иногда  являющейся  ц'Ьлительницей  об- 
щественныхъ  язвъ.  Есть  без  конечная  кр|асота  въ  не- 

возмутимой правд'Ь  и  гармон1и  души;  но  есть  истин- 
ная, высокая  красота  и  въ  покаянш,  возстанавляющемъ 

правду  и  стремящемъ  челов'Ька  или  общество  къ  нрав- 
ственному совершенству.  Позвольте  мн']^  прибавить,  что 

я  не  могу  разд^Ьлять  иЕЫ[я,  какъ  мн^^  кажется.,  одно- 
сторонняго,  германской  эстетики.  Конечно,  художество 

вполн'Ь  свободно:  въ  самомъ  себ'Ь  оно  находитъ  оправ- 
даше  и  цЬлъ.  Но  свобода  художества,  отвлеченно  по- 
нятаго,  нисколько  не  относится  къ  внутренней  жизни 
самого  художника.  Художникъ  не  теор1я,  не  область 

мысли  и  мысленной  деятельности:  онъ  челов'Ькъ,  все- 
гда челов'Ькъ  своего  времени,  обыкновенно  лучш1Й  его 

представитель,  весь  проникнутый  его  духомъ  и  его  опре- 
д'Ьлившимися  или  зарождающимися  стремлешями.  По 
самой  впечатлительности  своей  организащи,  безъ  кото- 

рой онъ  не  могъ  быть  художникомъ,  опъ  принимаегъ 

въ  себя,  и  бол^^е  другихъ  людей,  всЬ  бол'Ьзнеяныя, 
также  какъ  и  радостныя,  ощущетя  общества,  въ  кото- 
ромъ  онъ  родился.  Посвящая  себя  всегда  истинному  и 
прекрасному,  онъ  невольно,  сло'вомъ,  складомъ  мысли 

и  воображен1я,  отражаетъ  современное  въ  его  см'Ьси 
правды,  радующей  душу  чистую^  и  лжи,  возмущающей 
ея  гармоническое  спокойств1е.  Такъ  сливаются  дв'Ь  об- 

ласти, два  отд'Ьла  литературы,  о  которыхъ  мы  гово- 
рили; такъ  писатель,  служитель  чистаго  художества, 

д'Ьлается  иногда  обличителемъ,  даже  безъ  сознан1я,  безъ 
собственной  воли  и  иногда  противъ  воли.   Васъ  самихъ, 
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графъ,  позволю  я  привести  въ  прим'Ьръ.  Вы  идете 
в'Ьрно  и  неуклонно  по  сознанному  и  опред'Ьленном^у 
пути;  но  неужели  вы  вполн'Ь  чужды  тому  направлешю, 
которое  назвали  обличительною  словесностью?  Неуже- 

ли хоть  бы  въ  картин'Ь  чахоточнаго  ямщика,  умираю- 
щаго  на  печк'Ь  въ  толп'Ь  товарщцей,  невидимому,  равно- 
душныхъ  къ  его  страданхямъ,  вы  не  обличили  какой- 
нибудь  общественной  бол'Ьзни,  какого-нибудь  порока? 
Описывая  эту  смерть,  неужели  вы  не  страдали  отъ 
этой  мозолистой  безчувственности  добрыхъ,  но  непро- 
бужденныхъ  душъ  челов^^ческиxъ?  Да,  —  и  вы  были, 
и  вы  будете  невольно  обличителемъ.  Идите  съ  Богомъ 
по  тому  прекрасному  пути,  который  вы  избрали.  Идите 

съ  т'Ьмъ  же  усп'Ьхомъ,  которымъ  вы  ув'Ьнчались  до 
сихъ  поръ,  или  еще  съ  большимъ,  ибо  вашъ  даръ  не 
есть  даръ  преходящ1й  и  скоро  исчерпываемый;  но 

в'Ьрьте,  что  въ  словесности  в^^чное  и  художественное 
постоянно  принимаетъ  въ  себя  временное  и  преходящее, 

превращая  и  облагораживая  его,  и  что  всЬ  разнообраз- 
ныя  отрасли  челов'Ьческаго  слова  безпрестанно  слива- 

ются въ  одно  гармоническое  ц'Ьлое»^). 
Пророчество  Хомякова  сбылось;  не  говоря  уже  объ 

обличительномъ  элемент'Ь  во  всЬхъ  произведен1яхъ  пер- 
ваго  пер1ода,  черезъ  20  л'Ьтъ  Левъ  Николаевичъ  вы- 
ступилъ  самъ  съ  покаян1емъ  и  зат'Ьмъ  съ  обличенхемъ 
современнаго  зла.  И  посвятилъ  этому  д'Ьлу  свои  могуч1я 
художественныя  и  нравственныя  силы. 

1)  «Руссшй  Архивъ»  1896  года,  11,  стр.  401.  Статья  В. 
Н.  Ласковскаго:  «А.  С.  Хомяковъ,  его  б1ограф1я  и  учеше». 

408 



ГЛАВАХ!! 

Второе   заграничное    путешеств1е 

Смерть    брата 

Въ  феврал'Ь  1860  года  Фетъ  обратился  къ  Тол- 
стому письменно,  прося  сов'Ьта  по  поводу  задуманнаго 

имъ  нам'Ьренхя  купить  им'Ьнхе  и  заняться  хозяйствомъ. 
Левъ  Николаевичъ  отв'Ьчалъ  ему  вполн'Ь  сочувственно, 
одобряя  нам'Ьренхе,  об'Ьщая  сод'Ьйствхе  и  указывал  на 
разныя  продающ1яся  земли,  и  посл^^  этой  практической 

части  письма,  не  им'Ьющей,  по  нашему  мн'Ьнш,  об- 
щаго  интереса,  онъ  высказываетъ  сл^^дующ^я  значи- 

тельный мысли  по  поводу  произведен1Й  Тургенева  и 
Островскаго: 

«Прочелъ  я  «Наканун'Ь».  Вогь  мое  мн'Ьнхе:  писать 
пов'Ьсти  вообще  напрасно,  а  еще  бол'Ье  такимъ  людямъ, 
которымъ  грустно  и  которые  не  знаютъ  хорошенько, 

чего  они  хотятъ  отъ  жизни.  Впрочемъ,  «Наканун'Ь» 
много  лучше  «Дворянскаго  гн'Ьзда»,  и  есть  въ  немъ 
отрицатель ныя  лица  пр-евосходныя :  художникъ  и  отедъ. 
Друг1я  же  не  только  не  типы,  но  даже  замыселъ  ихъ, 
положен1е  ихъ  не  типическое,  или  ужъ  они  совсЬмъ 
пошлы.  Впрочемъ,  это  всегдашняя  ошибка  Тургенева. 

Д'Ьвица  изъ  рукъ  вонъ  плоха:  «Ахъ,  какъ  я  тебя  лю- 
блю» ...  у  нея  р'Ьснщы  были  длинный  .  .  .  Вообще  меня 

всегда  удивляетъ  въ  Тургенев'Ь,  какъ  онъ  со  своимъ 
умомъ  и  поэташескимъ  чутьемъ  не  ум'Ьетъ  удержаться 
отъ  банальности  даже  до  пр1емовъ.  Больше  всего  этой 
банальности  въ  отрицательныхъ  прьемахъ,  напоминаю- 
щихъ  Гоголя.  Н'Ьтъ  челов'Ьчности  и  участ1я  къ  ли- 
цамъ,  а  представляются  уроды,  которыхъ  онъ  бранить, 

а  не  жал'Ьетъ.  Это  какъ-то  больно  жюрируетъ  съ  то- 
номъ  и  смыслолгь  либерализма  всего  остального.  Это 

хорошо  было  при  цар'Ь  Горох'Ь  и  при  Гогол'Ь  (да  еще 
надо  сказать,  что  ежели  не  жал'Ьть  своихъ  самыхъ  ни- 
чтожныхъ  лидъ,  надо  ихъ  ужъ  ругать  такъ  чтобы  небу 
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жарко  было,  или  см'Ьятся  надъ  ними  такъ,  чтобы  живо- 
тики подвело),  а  не  такъ,  какъ  одержимый  хандрой 

и  диспепс1ей  Тургеневъ.  Вообще  же  сказать,  никому 
не  написать  теперь  такой  пов1^сти,  несмотря  на  то, 

что  она  усп'Ьха  пм'Ьть  не  будетъ. 
«Гроза»  Островскаго  есть  по-моему  плачевное  со- 

чинен1е,  а  будетъ  им'Ьть  усп'Ьхъ.  Не  Островск1й  и 
не  Тургеневъ  виноваты,  а  время;  теперь  долго  не  ро- 

дится тотъ  челов'Ькъ,  который  бы  сд'Ьлалъ  въ  поэти- 
ческомъ  м1р'Ь  то,  что  сд^^лалъ  Булгаринъ.  А  любителямъ 
антнковъ,  къ  которымъ  и  я  принадлежу,  никто  не  ьгЬ- 
шаетъ  читать  серьезно  стихи  и  пов'Ьсти  и  серьезно 
толковать  о  нихъ.  Другое  теперь  нужно.  Не  намъ  нужно 
учиться,  а  намъ  нужно  Мареутку  и  Тараску  выучить 
хотя  немножко  тому,  что  мы  знаемъ.  Прощайте,  любез- 

ный другъ». 

Левъ  Николаевичъ  д'Ьйствительно  р'Ьшилъ,  что  че- 
лов'Ькъ,  одаренный  разумомъ  и  обогащенный  знан1ями, 
обязанъ,  прежде  ч^^мъ  наслаждаться  ими,  д^^литься  съ 

т'Ьми,.  у  кого  ихъ  н'Ьтъ,  и  потому  онъ  посвящаетъ  часы, 
свободные  отъ  хозяйства,  школ'Ь.  Въ  этихъ  занят1яхъ 
проходитъ  зима  59 — 60  года.  Въ  то  же  время  за  чте- 
н1емъ  серьезныхъ  книгъ   ему  приходятъ  так1я  мысли: 

«1-го  февраля.  Читалъ :  Ьа  Вё^ёпёгезсепсе  йе 
ГезргИ;  Ьита1п1)  и  о  томъ,  какъ  есть  физическая 
высшая  степень  развит1я  ума.  Я  въ  этой  степени  ма- 

шинально вспоминалъ  молитву.  Молиться  кому?  Что 

такое  Богъ,  представляемый  себ'Ь  такъ  ясно,  что  мож- 
но просить  его  сообщаться  съ  нимъ?  Ежели  я  и  пред- 

ставляю себ^Ь  такого,  то  онъ  теряетъ  для  меня  всякое 
велич1е. 

«Богъ,  котораго  можно  просить  и  которому  можно 

служить   —    есть   выражен1е    слабости    ума.     тамъ-то 

^)  Бырожден1е  челов'Ьческаго  духа. 

410 



опъ  Богъ,  что  все  его  существо  я  не  могу  представить 

себ'Ь.    Да  онъ  п  не  существо:  онъ  законъ  и  сила. 
«Пусть  останется  эта  страничка  памятникюмъ  мо- 
его уб'Ьжден1я  въ  сил'Ь  ума». 
Зат'Ьмъ  онъ  читаетъ  разсказы  Ауэрбаха  и  «Репнеке 

Лисъ»  Гёте  п,  наконецъ,  около  того  же  времени  онъ 
записываетъ  такую  мысль: 

«Странная  религ1я  моя  и  религш  нашего  времени, 

релтя  прогресса.  Это  сказали  одному  челов'Ьку,  что 
прогрессъ  хорошо.  Это  только  отсутств1е  в'^Ьрован1я  и 
потребность  сознанной  д'Ьятельности,  облеченная  въ  в'Ь- 
роваше.   Челов^^ку  нуженъ  порывъ  —  ЗсЬлуип^  —  да». 

Эта  мысль  получила  свое  полное  развитхе  въ  пе- 
дагогическихъ  сочинен1яхъ,  какъ  мы  увидимъ  ниже,  а 

также  въ  самоанализ'Ь  испов'Ьди,  въ  приведенной  выше 
зам'Ьтк'Ь. 

Друзья  Толстого  съ  напряженнымъ  вншман1емъ  сл1э- 
дилн  за  его  литературною  д'Ьятельностью,  относясь  снис- 

ходительно и  полушутливо  къ  «дури  и  чудачеству», 
какъ  они  называли,  большею  частью  не  понимая  этихъ 

проявлен1Й  глубокой  внутренней  работы  Льва  Николае- 
вича. 

Такъ,  Боткинъ  писалъ  между  прочимъ  Фету  6-го 
марта  1860  года: 

«Пзъ  письма  Тургенева  я  съ  радостью  узналъ,  что 
Левъ  Толстой  опять  принялся  за  свой  кавказскш  ро- 
манъ.  Какъ  бы  онъ  ни  дурилъ,  а  я  все-таки  скажу, 
что  этотъ  челов']^къ  съ  великшгь  талантомъ  и  для  меня 
всякая  дурь  его  им^Ьетъ  больше  достоинства,  ч^Ьмъ  благо- 
разумн'Ьйш1е  поступки  другихъ»!). 

Такъ  же  относился  къ  нему  Тургеневъ.  Вотт^  от- 
рывокъ  изъ  его  письма  къ  Фету  того  же  года: 

«А  Левъ  Толстой  продолжаетъ  чудить.    Видно,  такъ 

^)  «Мои  воспомиыан1я».  А.  Фета.  Стр.  324. 
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уже  написано  ему  на  роду.  Когда  онъ  перекувырк- 
нется въ  посл'Ьднхй  разъ  и  встанетъ  на  ноги?»  1) . 

Весной  1860  года  супруги  Феты  по  обыкновенш 

по  пути  пере'Ьзда  изъ  города  въ  деревню  за-Ьхали  въ 
Ясную  Поляну. 

Фетъ  д'Ьлаетъ  сл'Ь дующую  краткую  зам'Ьтку  объ 
этомъ  пребыванш  въ  Ясной  Поляне: 

«Конечно,  мы  не  отказали  себ'Ь  въ  удовольств1и 
за^Ьхать  на  два  дня  въ  Ясную  Поляну,  гд^Ь  къ  довер- 
шешю  радости  застали  дорогого  Н.  И.  Толстого,  за- 
служившаго  самобытною  восточною  мудростью  прозва- 
Н1е  Фирдуси.  Сколько  самыхъ  отрадныхъ  плановъ  на- 

шего пребыван1я  въ  ясно-полянскомъ  флигел'Ь  со  вс^Ьми 
подробностями  возникали  между  нами  въ  эти  два  дня. 
Никому  изъ  насъ  не  приходила  въ  голову  полная  не- 

состоятельность этихъ  плановъ»  2). 
Дал^^е  Фетъ  разсказываетъ  о  прх'Ьзд'Ь  къ  нимъ  Ни- 

колая Николаевича  Толстого.. 

«Однажды  прх'Ьхавшхй  къ  намъ  въ  половин'Ь  мая 
Ник.  Ник.  Толстой  объявилъ,  что  сестра  его  графиня 

М.  Н.  Толстая  вм'Ьст'Ь  съ  братьями  уб'Ьдили  его  Шдьтъ 
за  границу  отъ  несносныхъ  приливовъ  кашля.  Исху- 
далъ  онъ,  б'Ьдный,  къ  этому  времени  очень,  невзирая 
на  обычную  свою  худобу;  и  по  временамъ  сквозь 

добродушный  см'Ьхъ  прорывалась  свойственная  чахоточ- 
нымъ  раздражительность.  Помню,  какъ  онъ  разсер- 
дился,  отдерну  въ  руку  отъ  руки  прх'Ьхавшаго  за  нимъ 
его  кучера,  ловившаго  ее  для  лобзашя.  Правда,  онъ 

и  тутъ  ничего  не  сказалъ  въ  лицо  своему  кр'Ьпостяому; 
но  когда  тотъ  ушелъ  къ  лошадямъ,  онъ  съ  раздра- 
женхемъ  въ  голосЬ  сталъ  жаловаться  мн'Ь  и  Борисову: 
«Съ  чего  вдругъ  этотъ  скотъ  выдумалъ  ц'Ьловать  руку? 
Отроду  этого  не  было»^). 

1)  «Мои  воспоминашя».  А.  Фета.  Стр.  325. 
2)  Тамъ  же.  Стр.  326. 
8)  Тамъ  же.  Стр.  324. 
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Такъ  какъ  въ  дальн'Ьпщемъ  разсказ'Ь  придется  го- 
ворить объ  отношенш  Льва  Николаевича  къ  своему 

брату  во  время  жизни  и  при  смерти  его,  то  мы  сщ1- 
таемъ  не  лишнимъ  привести  характеристику  этого  за- 
м'Ьчательнаго  челов'Ька,  сд'Ьланную  Фетомъ. 

«Графъ  Н.  Н.  Толстой,  бывавш1й  у  насъ  чуть 
не  каждый  вечеръ,  приносилъ  съ  собою  нравственный 

интересъ  и  оживлен1е,  которое  трудно  передать  въ  не- 
многихъ  словахъ.  Въ  то  время  онъ  ходилъ  еще  въ 
своемъ  артиллер1йскомъ  сюртук^Ь,  и  стоило  взглянуть 
на  его  худыя  руки,  больш1е  умные  глаза  и  вваливш1яся 

щеки,  чтобы  уб'Ьдиться,  что  неумолимая  чахотка  без- 
пощадно  вц'Ьпилась  въ  грудь  этого  добродушно-насм'Ьш- 
ливаго  челов'Ька.  Къ  сожал'Ьнхю,  этотъ  зам'Ьчательяый 
челов'Ькъ,  про  котораго  мало  сказать,  что  всЬ  знако- 

мые его  любили,  а  сл'Ьдуетъ  сказать  —  обожали,  пр1- 
обр'Ьлъ  на  Кавказ^^  столь  обычную  въ  то  время  между 
тамошними  военными  привычку  къ  горячимъ  напиткамъ. 

Хотя  я  впосл'Ьдствхи  коротко  зналъ  Николая  Толстого 
и  бывалъ  съ  нимъ  въ  отъ'Ьзжемъ  пол'Ь  на  охот'Ь,  гд'Ь, 
конечно,  ему  сподручн^^е  было  выпить,  ч'Ьмъ  на  ка- 
комъ-либо  вечер'Ь,  т'Ьмъ  не  мен^^е,  въ  течете  трехл'Ьт- 
няго  знакомства,  я  ни  разу  не  зам^Ьчалъ  въ  Никола-Ь 
Толстомъ  даже  т'Ьни  опьян^^н^я.  Сядетъ  онъ,  бывало, 
въ  кресло,  придвинутое  къ  столу,  и  понемножку  при- 
хлебываетъ  чай,  приправленный  коньякомъ.  Будучи 

отъ  природы  крайне  скроменъ,  онъ  нуждался  въ  раз- 
спросахъ  со  стороны  слушателя.  Но  наведенный  на 

какую-либо  тему,  онъ  вносилъ  въ  нее  всю  тонкость 
и  забавность  своего  добродушяаго  юмора.  Онъ,  види- 

мо, обожалъ  младшаго  своего  брата  Льва.  Но  надо 
было  слышать,  съ  какой  иронхей  онъ  отзывался  объ  его 
великосв^Ьтскиxъ  похожден1яхъ.  Онъ  такъ  ясно  ум^^лъ 

отличать  д^^йствительную  супщость  жизни  отъ  ея  эфе- 
мерной оболочки,  что  съ  одинаковой  иронхей  смотр^^лъ 

и  на  высш1й  и  на  низш1й  слой  кавказской  жизни.  Н  зна- 
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менпты11  охотникъ,  старов^Ьръ,  дядюшка  Епишка  (въ 

«Казакахъ»  гр.  Л.  Толстого  —  Ерошка),  очевидно, 
«подм^^ченъ  п  выщупанъ  до  окончательной  художествен- 

ности Николаемъ  Толстымъ»  1) . 
Н.  Н.  мало  писалъ;  до  насъ  дошли  только  его 

«Записки  охотника»,  напечатанныя  въ  «Современник^^». 
Евг.  Гаршинъ  въ  своихъ  воспоминан1яхъ  о  Тур- 

генев'Ь  приводитъ  такое  мн^^н^е  Ивана  Серг]^евича  о 
Н.  Н.  Толстомъ: 

«То  смирен1е  передъ  жизнью,  —  говорилъ  намъ 

Иванъ  Серг'Ьбвичъ,  —  которое  Левъ  Толстой  разви- 
валъ  теоретически,  братъ  его  прнм'Ьнилъ  непосредственно 
къ  своему  суш,ествован1Ю.  Онъ  жилъ  всегда  въ  самой 

невозможной  квартир"Ь,  чуть  не  въ  лачуг'Ь,  гд'Ь-нибудь 
въ  отдаленномъ  квартале  Москвы,  и  охотно  д^^лплся 

всЬмъ  съ  посл'Ьднимъ  б^^днякомъ.  Это  былъ  восхити- 
тельный собес^Ьдникъ  и  разсказчикъ,  но  писать  было 

ДЛЯ!  него  почти  физически  невозможно.  Его  затру д- 
нялъ  самый  процессъ  письма,  какъ  затрудняетъ  про- 

стого челов'Ька,  у  котораго  всегда  натружены  руки 
и  перо  плохо  держится  въ  пальцахъ»  2) . 

По^^здка  за  границу  Николая  Николаевича  д'Ьйстви- 
тельно  состоялась  къ  обш,ей,  хотя  и  недолгой,  радости 
его  друзей. 

Онъ  вы'Ьхалъ  за  гранщу  черезъ  Петербургь  съ 
братомъ  Серг^^емъ. 

Тургеневъ,  любивш1Й  его,  сильно  безпокоился  объ 

его  здоровь^^  и  писалъ  Фету  такъ  отъ  1-го  ионя  1860 
года  изъ  Оодена: 

«То,  что  вы  мн'Ь  сообш,или  о  бол^^зни  Николая  Тол- 
стого, глубоко  меня  огорчило.  Неужели  этотъ  драго- 

ц1^нный,  МИЛЫЙ  челов^жъ  долженъ  погибнуть?   И  какъ 

1)  Тамъ  же.  Стр.  217. 

2)  «Историческ1й  В-Ьстникъ».  Ноябрь,  1883  г.  Евг.  Гар- 
шинъ. «Боспомипатпя  о  Тургенев-!)». 
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можно  было  запустить  такъ  Сюл'Ьзеъ?  Неужели  онъ 
не  р^Ьшился  победить  свою  л^Ьнь  и  по1Ьхать  за  границу 

пол'Ьчиться?  Ъздилъ  онъ  на  Кавказъ  въ  тарантасахъ 
и  чортъ  знаетъ  въ  че.дгь.  Чтобы  ему  пр1'Ьхать  въ  Со- 
денъ!  Зд^Ьсь  на  каждомъ  шагу  встр-Ьчаешь  больныхъ 
грудью:  соденск1Я  воды  едва  ли  не  лучш1я  для  такихъ 

бол^Ьзней.  Я  вамъ  все  это  говорю  за  дв'Ь  тысячи  верстъ, 
какъ  будто  слова  мои  могутъ  что-нибудь  помочь . . . 

Если  Толстой  уже  не  у'Ьха.тъ,  то  онъ  не  у'Ьдетъ  .  .  . 
Вотъ  какъ  насъ  вс1^хъ  ломаетъ  судьба!»  1). 

То  же  самое  онъ  повторяетъ  въ  ро818сг1р1ит  того 
же  письма: 

«Если  Николай  Толстой  не  уЬхалъ,  бросьтесь  ему 

въ  ноги,  а  потомъ  гоните  его  въ  шею  за  границу.  Зд'1^сь, 
наирим^^ръ,  такой  мягк1й  воздухъ,  какого  въ  Росс1и 

никогда  и  нигд'Ь  не  бываетъ»  2) . 
Конечно,  и  Левъ  Николаевичъ  былъ  сильно  встре- 

воженъ  бол'Ьзнью  брата.  Къ  этому  времени  относится 
сл'Ь дующее  письмо  его  къ  Фету,  въ  которомъ,  кром'Ь 
заботы  о  брат'Ь,  онъ  выражаеть  еще  очень  интересныя 
сельскохозяйственныя   соображенья : 

«Не  только  не  обрадовался  и  не  возгордился  ва- 
шимъ  письмоАгь,  любезный  другъ  Ае.  Ае.,  но  ежели 
бы  пов^^рилъ  ему  совсЬмъ,  то  очень  бы  огорчился.  Это 
безъ  фразы.  Писатель  вы,  писатель  и  есть,  и  дай 
Богъ  ва^гь  и  намъ.  Но  что  вы  сверхъ  того  хотггге 
найти  м^Ьсто  и  на  немъ  копаться,  какъ  муравей,  эта 
мысль  не  только  должна  была  придти  къ  вамъ,  но  вы 

и  должны  осуш,ествить  ее  лучше,  ч'Ьмъ  я.  Должны 
вы  это  сд'Ьлать  потому,  что  вы  и  хорош1Й,  и  здраво 
смотрящш  на  жизнь  челов'Ькъ.  Впрочемъ,  не  мн'Ь  и 
теперь  докторальнымъ  тономъ  одобрять  или  не  одобрять 
васъ:  я  въ  большомъ  разлад^^  салгь  съ  собою.    Хозяй- 

^)  «Мои  воспомпнашя».  А.  Фета.  Часто  I,  стр.  328. 
2)  Тамъ  же,  стр.  329. 
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ство  въ  томъ  разм1Ьр'Ь,  въ  какомъ  оно  ведется  у  меня, 
давить  меня;  юфанство  ̂ )  гд1^-то  вдали  видн'Ьется  толь- 

ко мн'Ь;  семейныя  д'Ьла,  бол'Ьзнь  Никол еньки,  отъ  ко- 
тораго  изъ-за  границы  н'Ьтъ  еще  изв'Ьстхй,  и  отъ^Ьз^р» 
сестры  (она  у^Ьзжаетъ  оть  меня  черезъ  три  дня)  —  съ 
другой  стороны   давятъ   и  требуютъ  меня.     Холостая 

жизнь,  т. -е.   отсутств1е  жены,   и  мысль,   что  ужъ  ста- 
новится поздно,   —   съ  третьей  стороны  мучаетъ.    Во- 

обще все  мн'Ь  не  складно  теперь.     По  причин'Ь  безпо- 
мощности  сестры  и  желан1я  вид^^ть  Николая  я  завтра 
на  ВСЯК1Й  случай  беру  паспортъ  за  границу  и,  можетъ 

быть,  по'Ьду  съ  ними;   особенно  ежели  не  получу  или 
получу  дурныя  в^^сти  отъ  Николая.     Какъ  бы  я  до- 

рого далъ,  чтобы  вид'Ьть  васъ  передъ  оть'Ьздомъ,  сколь- 
ко бы  хот'Ьлось  вамъ  сказать  и  отъ  васъ  узнать;  но 

теперь  это  едва  ли  возможно.    Однако,  ежели  бы  пись- 
мо это  пришло  рано,  то  знайте,  что  мы  по^^демъ  изъ 

Ясной  въ  четвергъ,   а  скор^Ье  въ  пятницу.   —  Теперь 
о  хозяйств'Ь:  ц'Ьна,   которую  съ  васъ  прослтъ,  не  до- 

рога, а  ежели  м^^сто  вамъ  по  душ-Ь,  то  надо  купить. 
Одно,  зач^Ьмъ  такъ  много  земли?    Я  трехл'Ьтнимъ  опы- 
томъ  дошелъ,  что  со  всевозможною  д'Ьятельностью  не- 

возможно вести  хл'Ьбопашество  усп'Ьшно  и  пр1ятно  бо- 
л'Ье,  ч'Ьмъ  на  60-ти,  70-ти  десятпнахъ,  т. -е.  десятинахъ 
10-ти,    15-ти  въ   иол'Ь   (въ  4-хъ).     Только  при  этихъ 
услов1яхъ    можно   не    дрожать    за   всяк1й    гр^хъ,    по- 

тому что  вспашешь  не  два,  а  три  и  четыре  раза,  за  вся- 
к1й  пропущенный  работникомъ  часъ,   за  лишшй  рубль 

въ  Лсяцъ  работнику,  потому  что  можно  довести  15  де- 
сятинъ  до  того,  чтобы  он1^  давали  30 — 40  о/о  съ  каш1- 
тала  основного  и  обороти аго,   а  80 — 100  десятинъ  — 
нельзя.    Пожалуйста,  не  пропустите  этого  сов^^та  мимо 

1)  У  гр.  Л.  Толстог^  въ  первую  пору  вольнонаемнаго 
труда  былъ  мускулистый  и  досуж1й,  но  весьма  тупой  работ- 
никъ  Юфанъ,  котораго  прхемы  на  работ-Ь  графу  нравились, 
такъ  что  землед'Ьлхе  онъ  называлъ  «юфанствомъ». 
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ушей,  это  не  «такъ  себ'Ь  болтовня»,  а  выводъ,  до  ко- 
тораго  я  дошелъ  «боками».  Кто  вамъ  скажетъ  про- 

тивное, тотъ  или  лжегь  или  не  знаетъ.  Мало  того, 

и  съ  15-ю  десятинами  нужна  д'Ьятельность,  поглоща- 
ющая всего.  Но  тогда  можетъ  быть  награда,  одна 

изъ  самыхъ  пр1ятныхъ  въ  жизни,  а  съ  90  десятинами 

есть  трудъ  почтовой  лошади  и  не  можетъ  быть  усп'Ьха. 
Не  нахожу  словъ  обругать  себя,  что  я  раньше  не 

наш1салъ  вамъ,  тогда  бы  вы  в'Ьрно  прх'Ьхали. 

«Теперь  прощайте.  Душевный  поклонъ  Марь'Ь  Пе- 
тровн'Ь  и  Борисову»  1)., 

Въ  это  время  въ  литературной  д'Ьятельности  Льва 
Николаевича  и  его  друга  Фета,  слабо,  но  посл'Ьдова- 
тельро  отражавшаго  въ  себ'Ь  процессъ  внутренней  жи- 

зни Толстого,  пропсходитъ  затишье. 

И  вотъ  Дружининъ  пишетъ  Толстому  и  Фету  уб'Ь- 
дптельныя  письма,  ободряя  ихъ  на  литературную  ра- 

боту.,    Особенно  ИБтересно   его  письмо  къ   Толстому: 

«Тороплюсь  отв'Ьчать  на  письмо  ваше,  любезный 
другъ  Левъ  Николаевичъ,  и  какъ  вы,  в'Ьроятно,  дога- 

дываетесь, по  поводу  того,  что  вы  Ш1шете  о  вашеьгь 

отношен1и  къ  литератур'Ь.  На  всякаго  писателя  на- 
б'Ьгаютъ  минуты  сомн^^н^я  и  недовольства  собою,  и, 
какъ  ни  сильно  и  ни  законно  это  чувство,  никто  еще 
изъ-за  него  не  прекращалъ  своей  связи  съ  литерату- 

рой, а  всяк1й  Ш1салъ  до  конца.  Но  у  васъ  всЬ  стре- 
млен1я,  добрыя  и  недобрыя,  держатся  съ  особеннымъ 

упорствомъ,  потому  вамъ  нужн'Ье,  ч'Ьмъ  кому  другому, 
подумать  о  томъ  и  дружески  обсудить  все  д'Ьло. 

«Прежде  всего  вспомните  то,  что  посл^^  поэз1и  и 
труда  мысли  всЬ  труды  кажутся  дрянью,  ̂ и^  а  Ьи, 

Ьо1га2),  и  въ   30  л'Ьтъ  оторваться  отъ  д'Ьятельности 

1)  «Мои  воспомпнашя».  А.  Фета.  Стр.  329. 
'-)  Кто  пилъ,  будетъ  ппть. 
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писателя  значитъ  лишить  себя  половины  всЬхъ  инте- 

ресовъ  въ  жизни.  Но  это  лишь  одна  трудность  Д'1Ьла, 
есть  кое-что  еще  важн'Ьв. 

«На  всЬхъ  насъ  лежитъ  отв'Ьтственность,  корень 
которой  въ  теперешнелгь  огромномъ  значенш  литера- 

туры посреди  русскаго  общества.  Англичанинъ  или  аме- 
риканецъ  можетъ  расхохотаться  тому,  что  въ  Росс1и 

не  только  ЗО-л'Ьтн!©  люди,  но  сЬдО'Власые  пом'Ьш,икт1 
2000  душъ  пот'Ьютъ  надъ  пов'Ьстью  въ  100  страницъ, 
которая  появилась  въ  журнал'Ь,  пожлрается  всЬми  и 
возбуждаетъ  на  ц'Ьлый  день  толки  въ  обш^еств'Ь.  Ка- 
кшгъ  художестБОмъ  ни  объясняй  этого  д'Ьла,  его  не 
объяснишь  художествомъ.  То,  что  въ  другихъ  зе- 
мляхъ  д^^ло  празднословия,  беззаботнаго  дилетантизма, 

• —  у  насъ  выходитъ  совс^^мъ  другдагь.  У  насъ  д^ла 
слож,ились  та^къ,  что'  пов'Ьсть  —  эта  погЬха  и  мель- 
чайш1й  родъ  словесности  —  выходитъ  ч'Ьмъ-нибудь  изъ 
двухъ:  или  дрянью,  или  голосомъ  передового  челов'Ька 
въ  ц'Ьломъ  царств'Ь.  Мы,  наприм'Ьръ,  всЬ  знаемъ  сла- 

бость Тургенева,  но  между  самой  его  дрянной  пов'Ь- 
стью  и  самыми  лучшими  романами  госпожи  Евген1и  Туръ, 

съ  ея  полуталантомъ,  —  ц'Ьлый  океанъ.  Публика  рус- 
ская по  какому-то  странному  чутью  выбрала  себ'Ь  изъ 

толпы  писателей  четверыхъ  пли  пятерыхъ  глашатаевъ 

и  ц'Ьнитъ  ихъ  какъ  передовыхъ  людей,  не  желая  знать 
никакихъ  соображен1й  и  выводовъ.  Вы  частью  по  та- 
лантамъ,  частью  по  св'Ьтскилгь  качествамъ  вашего  ду- 

ха, а  частью  просто  по  стечен1ю  счастливыхъ  обсто- 
ятельствъ  стали  въ  такое  благопраятное  отношеше  къ 

пубдик"Ь.  Стало  быть,  тутъ  уходить  и  прятаться  не- 
льзя, а  надо  работаяъ,  хотя  бы  до  П1Стощен1я  силъ  и 

средствъ.  Это  одна  сторона  Д'Ьла,  а  вотъ  другая.  Вы 
членъ  литературнаго  круга,  по  возможности  честнаго, 

неза висим аго  и  вльятельнаго,  который  десять  л'Ьтъ  при 
гонен1яхъ  и  невзгодахъ  (и  несмотря  на  свои  собствен- 

ные пороки)    твердо   держитъ   знамя  всего,    что   либе- 
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рально  и  просв'Ьщенно,  и  выносить  весь  этотъ  гнетъ 
похабства  житейскало,  не  сд^^лавши  ни  одной  подлости. 
При  всей  холодности  св^^та  и  необразованности  и  смо- 
тр^^Ьшп  свысока  на  литер1атуру,  этоть  кругъ  на^)а- 
жденъ  почетомъ  и  нравственной  силой.  Слова  н1Ьтъ, 
что  въ  немъ  есть  людишки  пустые  и  даже  глуповатые, 
въ  общей  связи  и  они  что-нибудь  значатъ,  и  они  не 
были  безполезны.  Въ  этомъ  круг'Ь  вы  опять-таки,  не- 

смотря на  то,  что  пришли  недавно,  им^^ете  м'Ьсто  п 
голосъ,  какихъ,  наприм^Ьръ,  не  им'Ье'гь  Островсшй, 
огромно-талантливый  и  въ  нравственномъ  отношен1и 
столько  же  почтенный,  какъ  и  вы.  Отчего  это  слу- 

чилось, было  бы  слишкомь  долго  разбирать,  да  и  не 

вь  томъ  д'Ьло.  Оторвавшись  оть  круга  литературнаго 
и  передавшись  безд'Ьятельности,  вы  соскуч1ггесь  и  ли- 

шите себя  важной  роли  въ  обш.еств'Ь.  На  этомъ  м^^- 
сгЬ  пр'Экращаю  мою  диссертацхю  тю  неим'Ьн1ю  м-Ьста 
въ  письм'Ь,  —  если  эти, мысли  васъ  займутъ  собой,  то 
вы  салш  ихъ  разовьете  и  пополните». 

Съ  тЬшъ  же  дружескимъ  сов'Ьтомъ  онъ  обращается 
и  къ  Фету: 

«Добрый  и  многоуважаемый   Аеан.    Аеан. 
«Насчеть  вашего  нам^рен1Я  не  писать  и  не  печа- 
тать бол'Ье  —  скажу  вамъ  то  же,  что  Толстому:  пока; 

не  напишется  чего-нибудь  хорошаго,  исполняйте  ваше 
нам'Ьреше,  а  когда  напишется,  то  сами  вы  и  безь  чу- 

жого побуждешя  изм'Ьните  этому  нам'Ьрешю. 
«Держать  хорош1е  стихи  и  хорошую  книгу  подь 

спудомь  —  невозможно,  хотя  бы  вы  давали  тысячу 
клятвъ,  а  потому  лучше  и  не  собирайтесь.  Эти  два 
или  три  года  и  Толстой  и  вы  находтггесь  въ  непоэти- 
ческомъ  настроен1и,  и  оба  хорошо  д^^лаете,  что  воз- 

держиваетесь; но  чуть  душа  зашевелится  и  создастся 

что-нибудь  хорошее,  оба  вы  позабудете  воздержат©^ 
Итакъ,  не  связывайте  себя  об'Ьщанхями,  т'Ьмъ  бол'Ье, 
что  ихъ  отъ  васъ  обоихъ  никто  не  требу етъ.     Въ  р'Ь- 
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шительности  вашей  и  Толстого,  если  я  не  ошибаюсь, 
нехорошо  только  то,  что  она  создалась  подъ  вл1ящемъ 

какого-то  раздразкешя  на  литературу  и  публику.  Но 
если  писателю  обижаться  на  всякое  проявлен1е  холод- 

ности или  бранную  статью,  то  некому  будетъ  и  писа/гь, 

разв-Ь  кром'^  Тургенева,  который  какъ-то  ум'Ьегъ  быть 
всеобщимъ  другомъ.  Къ  сердцу  принимать  литератур- 
ныя  дрязги,  по-моему,  то  же,  что,  ']^здя  верхомъ,  сер- 

диться на  то,  что  ваша  лошадь  нев'Ыжничаетъ,  въ  то 
время,  когда  вы,  можетъ  быть,  сидя  на  ней,  находи- 

тесь въ  поэтическомъ  настроен1и  мыслей.  Про  себя 

могу  сказать  вамъ,  что  я  бывалъ  обругиваемъ  и  оскор- 
бляемъ,  какъ  лучше  требоваггь  нельзя,  однакоже  не 
лишался  отъ  того  и  частички  аппетита,  а,  напротивъ, 
находилъ  особенное  наслаокден1е  въ  томъ,  чтобы  си- 

д'Ьть  кр'Ьпко  и  двигаться  вперед'ъ,  и,  конечно,  не  бро- 
шу писать  до  т'Ьхъ  поръ,  пока  не  скажу  всего,  что 

считаю  нужнымъ  высказать»  1) ., 
Конечно,  Дружининъ  неправп.1и>но  приписывалъ  при- 
чину этого  молчан1я  —  раздраженхю  на  публику.  Если 

такое  раздражен1е  и  было,  то  оно  исходило  изъ 
одного  и  того  же  источника,  какъ  и  решимость 
не  писать,  изъ  сознан1я  того,  что  ни  писатели,  ни  чи- 

татели не  им'Ьли  прочной  духовной  основы  и  связи  для 
взаимнаго  пониман1Я. 

Писатели  не  знали,  что  писать,  а  читатели  въ  лиц^Ь 

крнтиковъ  ' —  не  знали,  чего  требовать  отъ  писателей., 
Такъ  продолжалось  до  того  времени,  пока  какое-нибудь 
крупное  явлен1е  жизни  или  исторш  не  поражало  ума  и 

чувства  писателя  и  не  вызывало  ихъ  къ  д'Ьятельности. 
Возвратимся  къ  бол-Ьзни  И.  Н.  Толстого. 
По  дорог'Ь  за  границу  онъ  написалъ  между  про- 

чимъ  Фету  изъ  Петербурга: 

^)  «Мои  воспоминан1я».  А.  Фета.  Стр.  332 
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«Любезные  друзья,  Аеанас1й  Аеанасьевичъ  и  Иванъ 

Петровичъ,  исполняю  об^Ьщанхе  мое  даже  раньше,  ч'Ьмъ 
об'Ьщалъ;  я  хогЬлъ  ш^сать  изъ-за  границы,  а  пишу 
изъ  Петербугра.  Мы  уЬзжаемъ  въ  субботу,  т. -е.  зав- 

тра. Я  советовался  съ  Здекауэромъ;  онъ  —  петер- 
бургскш  докторъ,  а  вовсе  не  берлинсшй,  какъ  мн'Ь 
показалось,  читая  письмо  Тургенева.  Воды,  на  ко- 
торыхъ  Тургеневъ  теперь  находится,  Соденъ,  —  насъ 
туда  же  посылаютъ.  Сл'Ьдовательно,  мой  адресъ  тоже 
на  Франкфуртъ-на-Майн'Ь,  ро81е-ге81ап1:е». 

Всл'Ьдъ  за  этимъ  Фетъ  получилъ  отъ  него  вто- 
рое письмо  уже  изъ  Содена: 

«Не  дождавшись  отъ  васъ  послашя,  пишу  къ  вамъ, 

чтобы  васъ  ув'Ьдомить,  что  я  благополучно  прх^Ьхалъ 
въ  Соденъ;  впрочемъ,  при  моемъ  прх'Ьзд'Ь  изъ  пушекъ 
не  стреляли.  Въ  Соден'Ь  мы  застали  Тургенева,  кото- 

рый живъ,  здоровъ  и  здоровъ  такъ,  что  салгь  призна- 
ется, что  онъ  «совершенно»  здоровъ.  Нашелъ  какую- 

то  н'Ьмочку  и  восхип];ается  ею.  Мы  (это  относится  къ 
мил'Ьйшему  Ивану  Серг'Ьевичу)  погп^рываемъ  въ  шах- 

маты, но  какъ-то  нейдегь:  онъ  думаетъ  о  своей  н'Ь- 
мочк'Ь,  а  я  о  своемъ  выздоровлеши.  Если  я  ньш'Ьш- 
нею  осенью  пожертвовалъ,  то  къ  будущей  осени  я 

долженъ  быть  молодцомъ.  Соденъ  прекрасное  м'Ьсто; 
н'Ьтъ  еш^е  нед'Ьли,  какъ  я  прх-Ьхалъ,  а  я  чувствую 
себя  уже  очень  и  очень  лучше.  Жив'смъ  мы  съ  бра- 
толгь  на  квартир-Ь,  три  комнаты,  двадцать  гульденовъ 
въ  нед'Ьлю,  1:аЫе  (1'11б1е  —  гульденъ,  вино  запреш,ено, 
поэтому  вы  можете  вид'Ьть,  какое  скромное  м'Ьсто  Со- 

денъ, а  мн'Ь  онъ  нравится.  Противъ  оконъ  моихъ 
стоитъ  очень  неказистое  дерево,  но  на  немъ  живетъ 

птичка  и  поетъ  себ'Ь  каждый  вечерь;  она  мн'Ь  н^- 
поминаетъ  флигель  въ  Новоселкахъ.. 

«Засвид'Ьтельствуйте  мое  почтен1е  Мар1и  Петровя'Ь 
и  будьте  здоровы,  друзья  мои,  да  пишите  почаще.    Я 
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въ  Соден'Ь,  кажется,  надолго,  нед'Ьль  на  шесть  по 
крайней  м'Ьр'Ь.  Путешеств1я  не  описывалъ,  потому  что 
вое  время  былъ  боленъ.    Еще  разъ  прощайте»^). 

28-го  1юня  1860  года  Л.  Н.  пишетъ  уже  изъ  Мо- 
сквы Фету,  что  р^шилъ  ̂ ^хать  за  границу  съ  сестрой, 

и  проситъ  его  сделать  н^Ькюторыя  хозяйственныя  рас- 
поряженхя  о  лошадяхъ  въ  связи  съ  своимъ  отъ'Ьздомъ., 

3-го  1ЮЛЯ  Левъ  Николаевичъ  съ  сестрой  Мар1ей 
Николаевной  и  съ  ея  д'Ьтьми  стпр^авилсл  на  пароход'Ь 
изъ  Петер(бур!га  въ  Штеттинъ  и  Берл1шъ. 

Бол'Ьзнь  брата  была  только  поводомъ,  ускорив- 
шимъ  вы'Ьздъ  Льва  Николаевича  за  границу.  Къ  этой 
по'Ьздк'1^  онъ  былъ  готовъ  давно.  Ц'Ьлью  ея  было  озна- 
комлеше  съ  т-Ьмъ,  что  сд'Ьлано  въ  Европ'Ь  по  народ- 

ному образованш. 

«Посл'Ь  года,  проведеннаго  въ  заяятхяхъ  школой, 
—  говоритъ  Левъ  Николаевичъ  въ  своей  «Испов"Ьди», 
■ —  я  въ  другой  разъ  по'Ьхалъ  за  границу,  чтобы  тамъ 
узнать,  какъ  бы  это  такъ  сд'Ьлать,  чтобы,  самому  ни- 

чего не  зная,  ум^^ть  учить  другихъ»^). 

Но  такую  строгую  оц'^^нку  ц'Ьли  своей  по'Ьздки 
Левъ  Николаевичъ  могъ  сд^^лать  только  черезъ  20  л'Ьтъ, 
тогда  же  онъ  отдался  со  всею  страстностью  своего 
темперамента  этому  изучешю. 

И  бол'Ьзнь,  а  потомъ  смерть  брата  не  прекраща- 
етъ  этого  изучен1я,  а  только  д'Ьлитъ  всю  по'Ьздку  на 
дв'Ь  половины. 

Постараемся  описать  эти  событ1я  въ  ихъ  посл'Ь- 
довательности. 

Изъ  Штеттина  Ловъ  Николаевичъ  пр11^халъ  съ  се- 
строй въ  Берлинъ,  оттуда  сестра  его  продолжаетъ  свой 

^)  «Мои  воспоминашя».  А.  Фета.  Стр.  334. 
2)  «Испов-Ьдь».  Изд.  Черткова.  Стр.  12. 
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путь  къ  брату  въ  Соденъ,  а  Левъ  Николаевичъ  остался 

въ  Берлпн'Ь  на  н'Ьсколько  дней^).. 
Онъ  посЬтилъ  университетъ,  гд'Ь  прр1сутствовалъ 

на  лекщяхъ  профессора  истор1и  Дройзена  и  на  лекпдяхъ 

физики  и  физ1ологш  Дюбуа-Реймона.  Кром'Ь  того,  Левъ 
Николаевичъ  посЬтплъ  вечерше  курсы  въ  собрая1и  ре- 

месленштковъ,  Нап(^\Vе^кегVеге^п,  гД'Ь  чрезвычайно  за- 
интересовался популярными  лекц1ями  одного  выдающа- 

гося  профессора  и  особенно  «вопроснымъ  ящикомъ». 
Этотъ  способъ  наро;1|наго  образован1Я  былъ  еш,е  не- 
изв'Ьстенъ  Толстому  и  поразилъ  его  живостью  и  сво- 

бодою обмана  мыслей  между  представителемъ  науки 

и  народомъ.  Къ  сожал'Ьнт,  съ  т-Ьхъ  поръ  прошло 
бол^е  сорока  л^^тъ,  а  Росс1я  до  сихъ  поръ  не  дожила 

до  этого  простого  способа  народнаго  образован1я.  По- 
лицейская цензура,  духовная  и  св^Ьтскал,  д'Ьлаетъ,  ко- 

нечно, прим'Ьненхе  этого  способа  у  насъ  невозможнымъ. 
ЗагЬмъ  Левъ  Николаевичъ  посЬтилъ  въ  Берлин'Ь 

Моабитскую  тюрьму,  гд'Ь  была  недавно  введена  новая 
усовершенствованная  наукой  система  пытки,  изв-Ьстная 
подъ  назван1емъ  одиночнаго  заключен1я;  конечно,  это 

изобр'Ьтен1е  не  оставило  во  Лъв'Ь  Николаевич^Ь  благо- 
пр1ятнаго  впечатл'Ьн1я. 

14-го  1ЮЛЯ  онъ  покидаегь  Берлннъ. 
Останавливается  на  одинъ  день  въ  Лейпциг'Ь  для 

осмотра  школъ,  и  16-го  шля,  про'Ьхавъ  поразившую 
его  своей  красотой  такъ-называемую  Саксонскую  Швей- 
царш,  онъ  пр^^^зжаетъ  въ  Дрезденъ,  гд'Ь  видится  съ  из- 
в'Ьстнымъ  ш1сателемъ-народникомъ  Бертольдомъ  Ауэр- 
бахомъ. 

^)  Интересныя  подробности  этого  второго  загранкчнагд 
путешеств1я  мы  заимствуемъ  изъ  книги  Р.  Лёвенфельда 

«Графъ  Л.  Н.  Толстой,  его  жизнь  и  сочинешя»,  гд'Ь  это  путе- 
шеств1е  описано  весьма  подробно,  исправляя  н-Ькоторыя  не- 

точности по  частнымъ  письмамъ  Льва  Николаевича  къ  его 
роднымъ. 
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Американск!!!  писатель  Скайлеръ,  въ  свопхъ  вос- 
помнианхяхъ  о  Толстомъ,  такъ  передает^ь  разсказъ  Л. 
Нг— ча  объ  этомъ  свидан1и,  дополняя  его  потомъ  со- 

бранными св'Ьд^^н1ями: 
«Помогая  Толстому  приводить  въ  порядокъ  его  би- 

бл1отеку,  я  помню,  —  говорить  Скайлеръ,  —  что  оо- 
брашю  сочинен1й  Ауэербаха  было  дано  первое  м'Ьсто 
на  первой  полк'Ь,  и,  вынувъ  два  тома  «Е1п  пеиез  Ье- 
Ьеп»1),  Толстой  сказалъ  мн'Ь,  чтобы  я  прочелъ  ихъ, 
когда  лягу  спать,  какъ  весьма  зам'Ьчательную  кнш^, 
и  прибавилъ: 

« —  Этому  писателю  я  былъ  обязанъ,  что  открылъ 
школу  для  моихъ  крестьянъ  и  заинтересовался  народ- 
нымъ  образован1емъ.  Когда  я  во  второй  разъ  вернулся 

въ  Европу,  я  пос'Ьтиль  Ауэрбаха,  не  называя  себя. 
Когда  онъ  вошелъ  въ  комнату,  я  сказалъ  только:  «я 
Евгешй  Бауманъ»2),  и  когда  онъ  показалъ  смущен1е, 
я  посп'Ьшилъ  прибавить:  «не  д'Ьйствительно  по  имени, 
но  по  характеру».  И  тогда  я  сказалъ  ему,  кто  я,  какъ 
сочинен1я  его  заставили  меня  думать,  и  какъ  хорошо 

они  на  меня  под'Ьйствовали». 
«Случай  привелъ  меня,  —  продолжаетъ  Скайлеръ, 

—  'СЛ'6дуюп];ей  зимой  провести  н'Ьсколько  дней  въ  Бер- 
лин']^, гд'Ь  въ  гостепр1имномъ  дом^^  американскаго  по- 

сланника Банкфорта  я  им'Ьлъ  удовольств1е  встр'Ьтить 
Ауэрбаха,  съ  которымъ  во  время  моего  пребыван1я 

тамъ  я  хорошо  познакомился.  Въ  разговор'^  о  Росс1и 
мы  говорили  и  о  Толстомъ  и  я  напомнилъ  ему  объ 

этомъ  случа'Ь. 
« —  Да,  —  сказалъ  онъ,  —  я  всегда  вспоминаю, 

какъ  я  испугался,  когда  этотъ  странно  глядяпцй  го- 
сподинъ  сказалъ  мн'Ь,   что   онъ  —   Евген1й  Бауманъ, 

')  «Новая  жизнь». 

2)  Герой  пов'Ьсти  Ауэрбаха. 
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потому  что  я  боялсл,  что  онъ  будетъ  грозить  мн'Ь  за 
пасквиль  или  диффамац1Ю»  1) 

Осмотръ  саксонскихъ  школь  не  удовлетворилъ  Льва 
Николаевича. 

Въ  его  путевыхъ  зам^ткахъ  мы  находимъ  сл^Ьдую- 
щую  краткую  характеристику  этнхъ  школъ:  «Былъ  въ 
школ1Ь.  Ужасно.  Молитва  за  короля,  побои,  все  на- 

изусть, напуганныя,  изуродованныя  д'Ьти». 
19-го  шля  онъ  по'Ьхалъ  дальше  и  прибыль  въ 

Киссингенъ,  приблизясь  такимъ  образодгь  кь  брату.  По 

дорог'Ь  онъ  читаетъ  пстор1ю  педагогики. 
Оттуда  Левъ  Николаевичь  писалъ  своей  тетк'Ь  5-го 

августа  1860  года: 
«Не  писалъ  я  вамь  такъ  долго,  сЬёге  1;ап1е,  по- 

тому что  хот'Ьлось  сообщить  вамъ  пзв^^ст1я  не  объ 
одномь  себ'Ь,  но  и  о  вс'Ьхъ  нашихъ.  Но  воть  уже 
10  дней  напрасно  жду  отъ  нихъ  писемь.  Мы  съ  Ма- 

шенькой до'Ьхали  благополучно  до  Берлина.  Покачало 
и  порвало  насъ  только  одинь  день. 

«Въ  Берлин'Ь  мы  съ  Машей  и  Варенькой  были 
у  знаменитаго  доктора  Траубе.  Онъ  здоровье  Маши 
нашелъ  хорошимъ  и  послалъ  ее  только  для  руки  въ 

Соденъ.  Вареньк'Ь  вел'Ьлъ  морск1я  купанья  и  тоже  на- 
шелъ, что  ея  сердце  и  легкхя  невредимы.  Мн-Ь  посо- 

в'Ьтовалъ  Киссингенъ,  гд'Ь  я  нахожусь.  5ъ  Берлин'Ь' 
у  меня  сд'Ьлалась  страшная  зубная  боль,  такъ  что 
Маша,  пробывъ  4  дня,  по'Ьхала  въ  Соденъ,  а  я  остался. 
Въ  Берлин'Ь  мы  им'Ьли  га1Сьмо  отъ  братьевъ,  въ  кото- 
ромъ  Николай  пишетъ,  что  ему  Соденъ,  кажется, 

помогъ.  Вотъ  все,  что  я  о  нихъ  знаю.  Въ  Берлин']^ 
я  пробылъ  дней  10  очень  пр1ятно  и  полезно  для  себя. 
Зубная  боль  промучила  меня  4  дня..  Киссингенъ,  какъ 

можно  судить  по.  9  днямъ,  кажется,  мн'Ь  очень  помо- 

^)  «Л.  Н.  Толстой».  Воспоминашя  Евг.  Скайлера.  «Рус- 
ская Старина»,  октябрь  1890  г.,  стр.  261. 
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жеть  отъ  монхъ  мигр-еией  п  гемороидальныхъ  при- 
падковъ.  Зд'Ьсь  я  на;шелъ  Ауэрбаха^)  съ  страшными 
глазами,  которому  я  очень  радъ,  и  его  пискливую  же- 

ну, которой  я  не  радъ.  Адресъ  мой:  Еп  Ва.у1ёге,  Юз- 
81п§еп.  Над^^юсь,  что  вы  напишете  мн']^.  Проп;айте, 
ц'Ьлую  ваши  ручки.  Старост'Ь  велите  мн^Ь  наиподробн^^й- 
шимъ  образомъ  написать  о  работахъ,  уборк'Ь  и  о  ло- 
шадяхъ  и  бол-^зш!.  Учителю  велите  написать  о  школ'Ь, 
сколько  учениковъ  ходятъ  и  хорошо  ЛИ]  учатся.  Я 

вернусь  осенью  непрем'Ьнно  и  бол'Ье,  ч'Ьмъ  когда-либо, 
займусь  школой,  поэтому  желалъ  бы,  чтобы  безъ  меня 

не  пропала  репутаиДя  школы  п  чтобъ  побольше  съ  раз- 
ныхъ  сторонъ  было  школьниковъ». 

Въ  Киссинген1^  онъ  продолжаетъ  много  читать :  по 
естествознашю  читаетъ  Бэкона,  по  религ1и  Лютера,  изъ 

политической  области  Риля.  В'Ьроятно,  въ  это  время 
онъ  читалъ  и  Герцена,  такъ  какъ  о  немъ  есть  крат- 

кая зам'Ьтка  въ  его  дневник'Ь: 
«Герценъ  —  разметавш1йся  умъ,  больное  самолю- 

бхе,  но  ширина,  ловкость  и  доброта,  изящество  —  рус- 
СК1Я». 

Въ  Киосинген'Ь  Толстой  познакомился  съ  н'Ьмец- 
кимъ  соц10логомъ  Юл1еАгь  Фребелемъ,  авторомъ  «Си- 

стемы соц1альной  политики»,  и  племянникомъ  педагога 

Фребапя,   учредителя  д'Ьтскихъ   садовъ. 
По  разсказамъ  Фребеля,  Толстой  удивлялъ  его  р'Ьз- 

костью  своихъ  воззр'Ьшй,  бывшихъ  совершенно  новыми 
для  н'Ьмецкаго  ученаго  и  поразившихъ  его  несоотв'Ьт- 
ствхемъ  съ  его  «системой».. 

«Прогрессъ  въ  Росс1и,  —  говорилъ  Толстой,  — 
долженъ  исходить  изъ  народнаго  образован1я,  которое 

дастъ  у  насъ  лучш1е  результаты,  ч'Ьдгь  въ  Гермаши, 
потому  что  руссий  народъ  еще  не  испорченъ;  тогда 
какъ  н'Ьмцы  походягь  на  ребенка,  который  въ  течен1в 

^)  СосЬдъ,  тульсшй  пом-Ьщинъ,  однофамилецъ  писателя. 
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н'Ьсколькихъ  л-^тъ  подвергался  неправильному  воспи- 
тан1ю». 

Народное  образован1е,  по  его  мн^Ьнио,  не  должно 
быть  обязательными  если  оно  благо,  —  говорилъ  онъ, 
• —  то  его  потребность  должна  вызываться  сама  собой, 
подобно  тому,  какъ  потребность  въ  пнтан1п  вызывается 
голодомъ. 

Онъ  съ  живьвгь  интересомъ  высказывалъ  свои 

взглядъ  на  общинное  крестьянское  землевлад'Ьнхе  и  ви- 
д'Ьлъ  въ  «артели»  будущность  соц1альнаго  строя.  Фре- 
бель  часто  улыбался,  слушая  подобныя  мнЪн1я  Тол- 

стого о  германскомъ  народ^^.  Толстой  былъ  пораженъ, 

что  ни  въ  одномъ  н'Ьмецкомъ  крестьянскомъ  дом'Ь  не 
нашелъ  онъ  ни  «Деревенскихъ  разсказовъ»,  ни  произ- 
ведешй  Геббеля.  Русск1е  крестьяне,  —  говорилъ  онъ, 
—  проливали  бы  слезы  надъ  подобными  книгами. 

Впечатл'Ьн1я,  полученный  имъ  отъ  Бертольда  Ауэр- 
баха  въ  Дрезден'^  и  отъ  Фребеля  во  время  ихъ  совм'Ьст- 
ныхъ  п|^огулокъ,  укр'Ьпили  его  въ  топ  задач'Ь,  планъ 
которой  только  еще  носился  передъ  его  умственнымъ 
взоромъ.  Авторъ  «Системы  соц1альной  политики»  ука- 
залъ  ему  на  родственныя  ему  по  взглядамъ  сочинен1я 
Риля,  и  Толстой,  со  всЬмъ  пыломъ  юности,  накинулся 

на  «Естественную  истор1ю  народа,  какъ  основан1е  н'Ь- 
мецкой  соц1асТьной  политики». 

Племянникъ  Фридрпха  Фребеля  былъ  по  своему 
внутреннему  прпзванш  тоже  педагогъ.  Онъ  познако- 
милъ  Толстого  съ  мыслями  своего  дяди,  учредителя 

д'Ьтскихъ  садовъ. 
Въ  Киссинген'Ь  Толстой  посЬтилъ  во'Ь  окрестности, 

богатыя  красотами  пр1фоды  и  историческими  воспоми- 
нашями.  Онъ  прошелъ  Гарцъ,  побывалъ  въ  тюрин- 
генскихъ  городахъ  и  изъ  Эйзенаха  про'Ьхалъ  въ  Варт- 
бургъ. 

Личность  н'Ьмецкаго  реформатора,  чью  тяжелую 
борьбу  напоминаетъ  собою  Вартбургъ,  живо  интересо- 
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вала  Толстого.  Разрывъ  съ  старыми  традицхами,  см'Ьлая 
и  искренняя  реформаторская  д'Ьятельность  и  идеи,  во- 
площенхемъ  которыхъ  быль  Лютеръ,  увлекали  Тол- 

стого, и  онъ,  посЬтивъ  ту  комнату,  гд'Ь  были  написаны 
первыя  слова  Библ1и  на  н'Ьмецкомъ  язык'Ь,  записалъ  въ 
свой  дневникъ  короткую  фразу:  «Лютеръ  великъ». 

Между  т'Ьмъ  больной  Николай  Николаевичъ  Тол- 
стой писалъ  Фету  отъ  19-го  1юля: 
«Я  бы  давно  написалъ  вамъ,  любезные  друзья  мои, 

но  мн'Ь  хоогЬлось  написать  вамъ  обо  вс^^хъ,  составляю- 
щихъ  нашу  толстовскую  колон1ю,  но  тутъ  произошла 

ужасная  путаница,  которая,  наконецъ,  распуталась  сл-Ь- 
дующимъ  обраэомъ:  сестра  съ  д'Ьтьми  пр1^^хала  въ  Со- 
денъ  и  будетъ  въ  немъ  жить  и  л'Ьчиться,  дядя  Левушка 
остался  въ  Киссинген'Ь,  въ  пяти  часахъ  отъ  Содена, 
и  не  'Ьдетъ  въ  Соденъ,  такъ  что  я  его  не  видалъ., 
Письмо  ваше  я  отправилъ  къ  Левочк'Ь  съ  братомъ  Сер- 
г'Ьемъ,  который  будетъ  въ  Киссинген'Ь  про'Ьздомъ  въ 
Россш.  Онъ  скоро  у  васъ  будетъ  и  все  вамъ  подробно 

разскажетъ.  Извините,  добр'Ьйшхй  Аеанасш  Аеанасье- 
вичъ,  что  я  прочиталъ  ваше  письмо  къ  брату,  много  въ 

немъ  правды,  но  только  гд'Ь  вы  говорите  объ  общелгь; 
а  гд^Ь  говорите  о  самомъ  себ'Ь,  тамъ  вы  не  правы,  все 
тотъ  же  недостатокъ  практичности:  себя  и  кругомъ 

себя  ничего  не  знаешь.  Но  в'Ьдь  не  боги  горшки  об- 
жигали; бросьтесь  въ  практичность,  окунитесь  въ  нее 

съ  головой,  и  я  ув'Ьренъ,  что  она  выт'Ьснитъ  изъ  васъ 
байбака,  да  еш;е  выжметъ  изъ  васъ  какую-нибудь  ли- 

рическую штучку,  которую  мы  съ  Тургеневымъ  да  еще 

н'Ьсколько  челов'Ькъ  прочтемъ  съ  удовольств1емъ.  А 
на  остальной  м1ръ  —  плевать!  За  что  я  васъ  люблю, 
любезн'Ьйшш  Аеан.  Аеан.,  —  за  то,  что  все  въ  васъ 
правда,  все  что  изъ  васъ,  что  въ  васъ,  н'Ьту  фразы, 
какъ,  наприм'Ьръ,  въ  мил'Ьйшемъ  и  пр.  Иван'Ь  Сер- 
гЬевич'Ь.  А  очень  стало  мн1Ь  безъ  него  пусто  въ  Со- 
ден'Ь,   не  говоря   уже  о  томъ,   что   шахматный  клубъ 
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расстроился.  Даже  аппетать  у  ме1ня  ста]лъ  не  тотъ, 

съ  т'Ьхъ  поргь,  какъ  не  сидитъ  подл'Ь  меня  его  толстая 
Е  здоровая  фигура  и  не  требуеть  придачи  то  моркови 
къ  говядин-Ь,  то  говядины  къ  моркови.  Мы  часто  о 
васъ  говорили  съ  нимъ,  особенно  посл^^днее  время: 

«вотъ  Феть  собирается,  вотъ  Фетъ  'Ьдетъ,  наконецъ, 
Фетъ  стр'Ьляетъ».  Иванъ  Серг'Ьевичъ  купилъ  собаку, 
—  чер1ный  полукровный  поятеръ.  Я  воды  кончилъ; 
нам'Ьренъ  д'Ьлать  разныя  экскурс1и;  но  все-таки  моя 
штабъ-квартира  въ  Соден'Ь  и  адресъ  тотъ  же». 

Отъ  Ник.  Ник.  Толстого  осталось  такъ  мало  лите- 
ратурныхъ  произБеден1й,  что  мЫ'  пом^^щаемъ  еш,е  его 

н'Ьсколько  писемъ  къ  общему  другу  братьевъ  Толстыхъ, 
Дмитрпо  Алекс'Ьевичу  Дьякову.  Хотя  они  не  особенно 
содержательны,  но  т'Ьмъ  не  мен'Ье  отражаютъ  на  оеб'Ь 
его  добродуш1е. 

Изъ  Содена  онъ  писалъ  Дьяковымъ  два  раза: 
«Любезный  Дьяковъ,  получилъ  ли  ты  письмо  мое 

изъ  Петербурга?  Если  получилъ,  то  гр'Ьхъ  теб'Ь  не 
отв'Ьчать.  Что  съ  вами?  Над'Ьюсь,  что  всЬ  твои  здо- 

ровы. Ради  Бога  отв'Ьчан,  'Ьдетъ  ли  Дарья  Алексан- 
дровна за  границу?  Когда,  куда,  не  уЬхала  ли  уже; 

если  бъ  я  зналъ  все  это,  то  я  бы  сейчасъ  по^^халъ 

къ  ней  навстр'Ьчу;  воды  пить  я  коичилъ  и  теперь  от- 
дыхаю; сестра  тоже  въ  Соден^^,  пробудетъ  въ  немъ 

четыре  нед'Ьли. 
«Здоровье  мое  поправилось,  но  не  совс'Ьмъ;  мн'Ь 

сдается,  что,  в'Ьроятно,  то  же  можно  сказать  и  про 
твое  хозяйство.  Ради  Бога  пиши,  какъ  идетъ  хозяй- 

ство, как1е  планы  и  пр.  Левочка  въ  Киссинген'Ь;  Се- 
режа былъ  со  мной  въ  Соден'Ь,  профершпилился  въ  ру- 

летку и  у'Ьхалъ  назадъ  въ  Россш;  онъ,  в'Ьроятно, 
будетъ  у  тебя.  ^^^,^^  ̂ ^ 

19  шля  нов.  штиля.  «Гр.  Н.  Толстой». 

«Не  знаю,  какъ  благодарить  васъ,  Дарья  Алексан; 
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дровна,  за  вашу  приписку;  значить,  вы  не  забыли  ва- 

шего сос'Ьда.  Какъ  ваше  здоровье?  Какъ  здоровье 
Маши?  Над'Ьюсь,  что  мы  увидимся  нын'Ьшн1й  годъ, 
и  думаю  объ  этомъ  съ  наслажден1емъ;  напишите  толь- 

ко, когда  вы  будете  за  границей,  гД'Ь  вы,  и  я  сейчасъ 
явлюсь.  Сестра  моя  тоже  въ  Соден'Ь  и  просить  меня 
напомнить  вамъ  о  себ^Ь.  Мы  съ  ней  вм'Ьст^Ь  прокли- 
наемъ  погоду  —  вообразите,  что  зд'Ьсь  л'Ьта  не  было  — 
холода,  в'Ьтры  и  дожди  все  время,  и  это  не  въ  однолгь 
Соден^^,  но  во  всей  Европ'Ь.  Но  да  не  испугаетъ  васъ 
это,  пр^^^зжайте  и  привезите  намъ  хорошую  погоду. 
Съ  истиннымъ  почтенхедгь  и  уважен1емъ 

«Преданн'Ьйш1й  вашъ  графъ  Н.  Толстой». 
«Боюсь,  любезный  Дмитр1й,  что  письмо  это  васъ 

не  застанетъ;  если  ты  его  получишь,  отв^^чай  сейчасъ, 

куда  вы  'Ьдете,  гд'Ь  будете  осень.  —  Вотъ  главное. 
Адресъ  мой  пока  все-таки  въ  Соденъ,  потому  что  я 
самъ  не  знаю,  куда  я  отсюда  по'Ьду;  мн'Ь  предпдсы- 
ваюгь  виноградъ  и  хорош1й  климатъ,  а  ни  того,  ни 

другого  ньш'Ьшн1н  годъ  въ  Европ'6  н'Ь'гь.  Сестра  теб-Ь 
кланяется. 

28  августа  «Весь  твой  Н.  Толстой». 

Но  Ботъ  изъ  Содена  стали  приходить  неут'Ьшитель- 
ныя  изв^^ст^я.  Ник.  Ник.  Толстой  пр1ятно  провелъ  н'Ь- 
сколько  нед'Ьль  въ  красттомъ  м'Ьстечк'Ь,  въ  обп;еств'Ь 
сестры,  ея  д'Ьтей  и  брата  Серг'Ья,  но  его  здоровье 
не  поправлялось.  Врачи  сов'Ьтовали  ему  пере'Ьхать  въ 
Италш. 

6-го  августа  Серг'Ьй  Николаевичъ  Толстой  отпра- 
вился на  родину.  Онъ  воспользовался  случаемъ  за- 

'Ьхать  въ  Киссингенъ,  лежащ1Й  въ  разстоян1и  5-ти  ча- 
совъ  пути,  чтобы  нав'Ьстить  брата  Льва  и  сообш;ить  ему 
серьезныя  опасен1я  за  здоровье  Николая.  Три  дня 

спустя,  именно  въ  тотъ  день,  когда  СергМ  Николае- 
вичъ продолжалъ  свой  путь  на  родину,   пр\'Ьxа^лъ  въ 
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Киссингенъ  п  брать  Николай.  Сестра  же  съ  д1^тьми 

оставались  въ  Соден'Ь  для  окончан1я  л']вчен1я. 
Ник.  Ник.  не  долго  пробылъ  въ  Киссинген'Ь  и  сно- 

ва вернулся  въ  Соденъ,  а  Левъ  Николаевнчъ  пробылъ 

еще  н'Ькоторое  время  въ  Гарц'Ь,  наслаждаясь  природой 
м  посвящал  свободное  время  чтенш  книгъ. 

Наконецъ,  26  августа  онъ  прх'Ьхалъ  въ  Соденъ. 
Тамъ  все  было  приготовлено  къ  оть'Ьзду,  и  29  августа 
Левъ  Николаевнчъ  съ  братомъ  отправились  во  Франк- 

фурть. 
В'Ьроятно,  сильный  индивидуальный  качества  д'Ь- 

лали  Льва  Николаевича  очень  оригинальнымъ  даже  по 

вн^Ьшнему  виду.  Мы  уже  вид'Ьли,  какъ  онъ  напугалъ 
Ауэербаха.  Во  Франкфурт'^  произошло  тоже  нЬчто  по- 

добное. Вотъ  какъ  Бспоминаетъ  объ  это'мъ  его  тетушка 
А.  А.   Толстая: 

«Мы  пере'Ьхали  во  Франкфуртъ.  Однажды  у  меня 
въ  гостяхъ  сид'Ьлъ  принцъ  Александръ  Гессенск1Й  аъ 
супругой.  Вдругъ  отворяется  дверь  гостиной  и  появля- 

ется Левъ  Николаевнчъ  въ  самомъ  странномъ  костюм'Ь, 
напоминающемъ  тЬ,  въ  когорыхъ  изображаютъ  на  кар- 
тинахъ  испанскихъ  разбойниковъ.  Я  такъ  и  ахнула 
отъ  изумлен1я . .  .  Левъ  Николаевичъ  остался,  вргдимо, 
недоволенъ  моими  гостями  и  въ  скорости  ушелъ. 

« —  ̂ и^  681  (1опс  се  81п§иИег  рег80ппа§е?  —  спро- 
сили мои  гости  съ  удивлен1емъ. 

« —  Ма18  с'е81  Ьёоп  То1з1оу. 
« —  ЛЬ,  топ  В1еи,  роигдио!  пе  Гауе2-Уои8  раз 

поттё?  Аргёз  аУ01Г  1и  зез  айтхгаЫез  ёсгИз  поиз 

тоигг1оп8  й'епу1е  (1е  1е  уохг^),  —  упрекнули  они 
меня»  2). 

^)  Кто  эта  странная  личность?  —  Да  это  Левъ  Толстой. 
—  Ахъ,  Боже  мой,  зач-Ьмъ  вы  его  не  назвали?  Прочитавши 
его  очаровательный  писанья,  мы  страстно  желали  его  увидать. 

2)  Ив.  Захарьинъ  (Якунинъ).  «Графиня  Александра  Ан- 
дреевна Толстая».  «В-Ьстнинъ  Европы».  1юнь  1904  г. 
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Изъ  Франкфурта  Толстые  всЬ  вм'ЫсгЬ  пере^Ьхали 
въ  Перу,  на  берегъ  Средиземыаго  моря,  по  сов'Ьту 
врачей.  Но  б^-Ьдному  Николаю  это  не  помогло,  и  онъ 
тамъ  прожилъ  не  долго. 

Черезъ  н'Ьсколько  дней  по  прх'Ьзд'Ь  Л.  Н.  пишетъ 
тетушк'1^  Т.  А.  письмо,  въ  которомъ  еще  заметна  на- 

дежда на  выздоровлен1е  И.  Н.: 
«Уё1;а1;  (1е  1а  8ап1зё  6.е  Шсокз  ез!;  1;ои]оиг8  1е 

тёте,  та18  се  п'ез!  ди'1с1,  ди'И  {аи!  езрегег  ипе 
атёИогайоп,  рагсе  дие  1е  ̂ епге  (1е  у1е  ди'11  а  тепе 
а  8о{1еп,  1е  уоуа^-е  еЬ  1е  тапуа18  1;ешр8  опЬ  йщ  а  и 
соп1га1ге,  1ш  !а1ге  <1и  та1.  1с1  1е  1етр8  ез!^  а(1т1гаЫе 

оэз  1/Г018  ]оиг8  е1:  1с1  оп  (И!^,  дие  1е  1;етр8  а  ёЬё  Ьо\х- 
.]оиг8  Ьеаи.  II  у  а  1с1  апе  ргшсеззе  СаИЫпе,  ̂ и^  ЬаЪИе 
1в  рауз  (1ерш8  9  ап8.  Маг1е  а  1дАЬ  аа  соппатззапсе  еЬ 

с&Ые  рппсеззе  й1Ь,  ̂ и'е11е  ев!)  уепие  1с1  (1ап8  ип  ё1:а1} 
Ьеаиооир  р1ге,  ̂ ие  се1ш  йе  К1со1а8,  еЬ  а  ргёзеп^ 

с'ев!  ипе  1етте  &г^е  еЬ  ЬоиЬ  а  ЫИ  Ыеп  рог^ап^е^). 
Но  ему  становилось  все  хуже  и  хуже.  За  н'Ь- 

сколько  дней  до  смерти  онъ  пишетъ  Дьякову,  въ  Па- 
рижъ,  и  почеркъ  его  становится  слабымъ,  дрожащимъ, 

и  онъ  самъ  сознается  въ  упадк'Ь  си.ть: 
«Пишу  теб'Ь  н'Ьсколько  строкъ,  чтобы  было  теб1^ 

изв-Ьстно,  гд'Ь  я.  Я  и  сестра  проводимъ  зиму  въ  Нхёгез. 
Вотъ  мой  адресъ  и  Левочки  тоже:  а  Нхёгез,  (1ап8  1а 

тахзоп  (1е  Май.  Зёпёдшег,  гие  (1и  М1Ш.  Увы,  мн'Ь 
прг'Ьхать  въ  Парижъ  невозможно:  эта  по'Ьздка  мн'Ь  не 

^)  Состояше  здоровья  Николенькп  все  то  же,  но  только 
зд'Ьсь  можно  ожидать  улучшен1я,  потому  что  образъ  жизни, 
который  онъ  велъ  въ  Соден-Ь,  путешеств1е  и  плохая  погода 
должны  были,  напротивъ,  принести  ему  вредъ.  Зд'Ьсь  погода 
превосходна  въ  эти  три  дня  и  зд-Ьсь,  говорятъ,  что  погода 
все  время  была  прекрасна.  Зд'Ьсь  есть  княгиня  Голицына, 
которая  живетъ  зд-Ьсь  уже  9  л-Ьтъ.  Машенька  познакомилась 
съ  пей,  и  эта  княгиня  говоритъ,  что  она  прх-Ьхала  сюда  въ 
еще  худшемъ  состояти,  ч-Ьмъ  Николенька,  а  теперь  это  силь- 

ная и  вполн-Ь  здоровая  женщина. 
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по  силамъ,  я  очень  слабъ.  Какъ  прх'Ьдешь  и  найдешь 
это  письмо,  пиши,  гд^  остановился,  какъ  до^^xалъ  и 

прочее.  Если  нельзя  вид'Ьться,  будемъ  переписыватьсл. 
«Весь  твой  Н.  Толстой». 

20  сентября  поваго  стиля  1860  года  онъ  скон- 

чался, и  Л.  Н.  такъ  изв'Ьщаетъ  объ  этолгь  свою  тетушку 
Т.  А.: 

«СЬёге  1ап1е! 

«Черная  печать  вамъ  все  скажетъ.  То,  чего  я 

мсдалъ  дв'Ь  нед'Ьли  съ  часу  на  часъ.  случилось  нынче 
въ  9  часовъ  вечера.  Только  со  вчерашняго  дня  онъ 

позБОлилъ  мн"Ь  помочь  ему  разд'Ьться,  нынче  первый 
день,  что  онъ  р-Ьшительно  легъ  и  разд'Ьлся  и  потребот 
валъ  §аг(1ета1а(1е.  Все  время  онъ  былъ  въ  памяти, 

за  четверть  часа  до  смерти  онъ  выпилъ  молока  и  ска- 
залъ  мн^,  что  ему  хорошо.  Нынче  еще  онъ  шутилъ 

и  интересовался  моими  д'Ьлами  о  воспитан1и.  Только 
за  н"Ьсколько  минутъ  до  смерти  онъ  прошепталъ  н^Ь- 
сколько  разъ:  «Боже  мой,  Боже  мой!»  Мн'Ь  кажется, 
что  онъ  чувствоваль  свое  положен1е,  но  обманьшалъ 

насъ  и  себя.  Машенька  ньшче  только»  часа  за  четыре 

уЬхала  отъ  насъ.  т. -е.  изъ  Шёгез,  за  4  версты,  гд1^ 
она  живетъ.  Она  никакъ  не  ожидает  этого  такъ  скоро. 

Я  только-что  закрылъ  ему  глаза.  Я  скоро  теперь  буду 

къ  валгь  и  все  разскажу  изустно.  Т'Ьло  его  я  не  думаю 
перевозить.  Похороны  устроитъ  княгиня  Голицына,  ко- 

торая взялась  за  все. 

«Прош,айте,  сЬёге  1;ап1е.  Ут'Ьшать  васъ  не  могу. 
Воля  Божья  —  вотъ  одно.  Сере^к'Ь  я  теперь  не  пишу. 
Онъ,  должно  быть,  на  охот'Ь,  вы  знаете,  гд'Ь.  Поэтому 
и  изв'Ьстите  его  или  пошлите  его  письмо». 

На  другой  деш>  посл'Ь  похоронъ  онъ  пишегъ  о 
томъ  же  брату  Серг'Ью: 

«Ты,  я  думаю,  получилъ  изв-Ьстхе  о  смерти  Нико- 
леньки.    Мн'Ь  жаль  тебя,  что  ты  не  былъ  тутъ;  какъ 
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это  ни  тяжело.  мн'Ь  хорошо,  что  все  это  было  при 
мн'Ь  и  что  это  под^Ь11ствовало  на  меня,  какъ  должно 
было.  Не  такъ  какъ  смерть  Митеньки,  о  которой  я 
узналъ,  вовсе  не  думая  о  немъ.  Впрочемъ,  это  со- 
всЬмъ  другое  д'Ьло.  Съ  Митенькой  были  связаны  вос- 
поминан1я  д'Ьтства  и  родственное  чувство  и  только; 
а  это  былъ  положительно  челов'Ькъ  для  тебя  и  для 
меня,  котораго  мы  любили  и  уважали  положитель- 

но больше  вс^хъ  на  св^т'Ь.  Ты  это  знаешь,  эгоисти- 
ческое чувство,  которое  посл'Ьднее  время  приходило, 

что  ч^^мъ  .скор'Ье,  т'Ьмъ  лучше;  а  теперь  страшно  это 
писать  и  вспоминать,  что  это  думалъ.  До  посл'Ьдняго 
дня  онъ  съ  своей  необычайной  силой  характера  и  со- 

средоточенностью д'Ьлалъ  все,  чтобы  мн'Ь  не  быть  въ 
тягость.  Въ  день  своей  смерти  онъ  самъ  од'Ьлся  и 
умылся,  и  утромъ  я  его  засталъ  од^^таго  на  кресл'Ь. 
Это  было  часовъ  за  девять  до  смерти,  что  онъ  поко- 

рился бол'Ьзни  и  попросилъ  себя  разд'Ьть.  Первое  было 
въ  нужник'Ь.  .  Я  вышелъ  внизъ  и  слышу  —  дверь  его 
отворилась ;  я  вернулся,  его  н'Ьтъ  нигд^Й.  Сначала  я 
боялся  войти,  —  онъ  не  любилъ,  —  но  тутъ  ойъ  МН'Ь 
самъ  сказалъ :  «помоги  мн'Ь». 

«И  онъ  покорился  и  стал'ь  другой:  кроткш,  добрый 
этотъ  день ;  не  стоналъ,  ни  про  кого  не  гоюрилъ, 

всЬхъ  хвалилъ  и  мн'Ь  говорилъ :  «благодарствуй,  мой 
другъ».  Понимаешь,  чтю'  это  значиггъ  въ  нашихъ  от- 
ношен1яхъ.  Я  сказалъ  ему,  что  слышалъ,  какъ  онъ 

кашлялъ  утромъ,  но  не  вошелъ  изъ-за  ̂ аиззе  Ьюп^е^). 
«Напрасно,  это  бы  меня  ут'Ьшило».  Страдать  —  онъ 
страд алъ,  но  онъ  только  разъ  сказалъ  дня  за  два  до 
смерти:  «что  за  ужасныя  ночи  безъ  сна.  Къ  утру 

давит'ь  кашель,  м'Ьсяцъ!  и  что  грезится  —  Богъ  знаетъ. 
Еще  так1я  ночи  дв'Ь  —  это  ужасно».  Ни  разу  ясно  онъ 
ие  сказалъ,   что   чувствуеть   прибл11жен1е  смерти.    Но 

^)  Ложный  стыдъ. 
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онъ  только  не  говорплъ.  Въ  день  смертп  онъ  зака- 
залъ  комнатное  платье  п  в^гЬсгЬ  съ  тЬмъ,  когда  я 

сказалъ,  что  если  не  будетъ  лучше,  то  мы  съ  Машень- 
кой не  но^^де^гь  въ  ШвеГщар1ю,  онъ  сказалъ :  «разв'Ь 

ты  думаешь,  что  мн'Ь  будетъ  лучше?»  такпмъ  голо- 
сомъ,  что  видно  онъ  чувство'валъ,  но  для  меня  не 
говорнлъ,  а  я  для  него  не  показьшалъ;  однако,  съ 
утра  я  зналъ,  какъ  будто  и  все  былъ  у  него.  Онъ 

умеръ  совс'Ьмъ  безъ  страдан1й,  наружныхъ,  по  край- 
ней м^^р'Ь.  Р'Ьже,  р'Ьже  дышалъ,  и  кончилось.  На 

другой  день  я  сошелъ  къ  нему  и  боялся  открыть  лицо. 

Мн-Ь  казалось,  что  оно  будетъ  еш,е  страдальческого, 
страшн'Ье,  чЪгь  во  время  бол^Ьзни,  и  ты  не  можешь 
вообразить,  что  это  было  за  прелестное  лицо  съ  его 
лучшимъ  веселымъ   и   спокоиныдгь   выраженхемь. 

«Вчера  его  похоронили  туть.  Я  одно  время  ду- 
малъ  перевезти,  телеграфировать  теб^Ь,  да  раздумалъ. 
Нечего  ковырять  рану.  Мн'Ь  жалко  тебя,  что  тебя 
изв^^ст^е  это  застанетъ  на  охогЬ,  въ  разс^Ьянности  и 
пе  прохватитъ  такъ,  какъ  насъ.  Это  здорово.  Я  чув- 

ствую теперь  то,  что  слыхалъ  часто,  что  какъ  по- 
теряешь такого  челов^Ька,  какъ  онъ  для  насъ,  такъ 

лшого  легче  самому  становтггсл  думать  о  смерти. 
«Твое  письмо  пришло  въ  самую  дгануту,  какъ  его 

отпобвали.   Да,  ужъ  не  будешь  полевать  съ  нимъ. 
«Два  дня  до  смерти  читалъ  онъ  мн^^  свои  записки 

объ  охот'Ь  и  много  говорилъ  о  теб'Ь.  Онъ  говорплъ  о 
теб'Ь,  что  ты  всЬмъ  отъ  Бога  сдоЬланъ  счастливымъ 
челов'Ькомъ  и  самъ  себя  мучаешь.  Я  только  на  второй 
день  хватился  сд^блать  его  портретъ  и  маску.  Портретъ 
уже  не  засталъ  его  удивительнаго  выражешя,  но  маск<ь 
прелестна». 

Смерть  его  произвела  сильное  впечатл'Ьнхе  на 
Льва  Николаевича,  и  сначала  она  оттолкнула  его  отъ 

жизни  и  расшатала  его  в'Ьру  въ  добро.  Вотъ  какую 
запись  онъ  д^Ьлаетъ   въ  своемъ  дневник'Ь: 
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«13  0'КТябр1Я  1860  года:  Скоро  лгЬ-слцъ,  ч:то  Шко- 
ленька  умеръ.  Страшно  оторвало  меня  отъ  жизни  это 

событ1е.  Опять  вопросъ:  зач'Ьмъ?  Ужъ  недалеко  отъ 
отправлен1я  туда.  Куда?  Никуда.  Пытаюсь  писать, 
принуждаю  себя  —  и  не  идетъ,  только  оттого,  что  не 
могу  приписывать  работ'Ь  того  значен1я,  какое  нужно 
приписывать  для  того,  чтобы  им'Ьть  силу  и  терп'Ьнхе 
работать.  Во  время  самыхъ  похоронъ  пришла  мн^^  мысль 

написать  матеръялистическое  евангелхе,  жизнь  Христа- 
матерьялиста». 

Въ  письм^^  отъ  17  октября  1860  года  къ  Фету, 

когда  уже  улеглись  первыя  впечатл'Ьн1я  горя  и  сознан1в 
снова  взяло  верхъ,  Левъ  Николаевичъ  такъ  описы- 
ваетъ  кончину  брата: 

«Мн'Ь  думается,  что  вы  уже  знаете  то,  что  слу- 
чилось. 20  сентября  онъ  умеръ  буквально  на  моихъ 

рукахъ.  Ничто  въ  жизни  не  д^^лало  на  меня  такого 

впечатл'Ьн1я.  Правду  онъ  говаривалъ,  что  хуже  смерти 
ничего  н'Ьтъ.  А  какъ  хорошенько  подумать,  что  она 
все-таки  конецъ  всего,  такъ  и  хуже  жизни  ничего  н'Ьтъ.. 
Для  чего  хлопотать,  стараться,  коли  отъ  того,  что 
былъ  Николай  Николаевичъ  Толстой,  для  него  ничего 

не  осталось.  Онъ  не  говорилъ,  что  чувствуетъ  при- 
ближен1е  смерти,  но  я  знаю,  что  онъ  за  каждымъ  ша- 
гомъ  ея  сл'Ьдилъ  и  в'Ьрно  зналъ,  что  еш,е  остается. 
За  н'Ьсколько  минутъ  передъ  смертью^  онъ  задремалъ 
и  вдругъ  очнулся  и  съ  ужасомъ  прошепталъ:  «да  что 
жъ  это  таюое?»  Это  О'нъ  ее  увидалъ,  это  поглош,ен1е 
себя  въ  ничто.  А  ужъ  коли  онъ  не  нашелъ  ничего, 
за  что  ухватиться,  что  же  я  найду?  Еш,е  меньше. 

И  ужъ  в^рно  ни;  я  и  штито  такъ  не  будетъ  до  посл'Ьдней 
минуты  бороться  съ  нею,  какъ  онъ.  Дня  за  два  я 

ему  говорилъ:  «нужно  бы  теб'Ь  удобство  въ  комнал'у 
поставить». 

« —  Н'Ьтъ,  —  говорить,  —  я  слабъ,  но  еще  не 
такъ;  мы  еще  поломаемся. 
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«До  посл'Ьдней  минуты  онъ  не  отдавался  ей,  все 
самъ  д'Ьлалъ,  все  старался  заниматься,  писалъ,  меня 
спрапшвалъ  о  моихъ  писан1яхъ,  сов'Ьтовалъ.  Но  все 
это,  мн'Ь  казалось,  онъ  д'Ьлалъ  уже  не  по  внутреннему 
стремлешю,  а  по  принципу.  Одно:  природа  —  это  оста- 

лось до  конца.  Наканун^Й  онъ  пошелъ  въ  свою  спальню 
и  упалъ  отъ  слабости  на  постель  у  открытаго  окна. 
Я  пришелъ,  онъ  говорить  со  слеза^га  на  глазахъ:  «какъ 

я  наслаждался  теперь  ц'Ьлый  часъ».  Изъ  земли  взять 
и  въ  землю  пойдешь.  Осталось  одно  —  смутная  на- 

дежда, что  тамъ,  въ  природ'Ь,  которой  частью  сд'Ь- 
лаепп>ся  въ  земл'Ь,   останется  и  найдется  что-нибудь. 

«ВсЬ,  кто  знали  и  вид'Ьли  его  посл'Ьднхя  минуты, 
гоБорятъ:  «какъ  удивительно  спокойно,  тихо  онъ  умеръ», 
а  я  знаю,  какъ  страшно  мучительно,  потому  что  ни 
одно  чувство  не  ускользнуло  отъ  меня.  Тысячу  разъ 

я  говорю  себ-Ь:  «оставьте  мертвымъ  хоронить  мертвыхъ», 
но  надо  же  куда-нибудь  д'Ьва.ть  силы,  которыя  еп;е 
есть.  Нельзя  уговаривать  камень,  чтобы  онъ  падалъ 

кверху,  а  не  книзу,  куда  его  тянеть.  Нельзя  см-Ьяться 
шутк'Ь,  которая  наскучила.  Нельзя  'Ьсть,  когда  не 
хочется.  Къ  чему  все,  когда  завтра  начнутся  муки 

смерти  со  всею  мерзостью  лжи,  'самообмана  и  кон- 
чится ничтоокествомъ,  нулемъ  для  себя.  Забавна-я  штуч- 

ка. Будь  полезенъ,  будь  доброд'Ьтеленъ,  счастливъ, 
покуда  Ж1шъ,  говорятъ  люди  другъ  другу;  а  ты,  и 
счастье,  и  добро д^^тель,  и  польза  состоятъ  въ  правд^^. 

А  правда,  которую  я  вынесъ  изъ  тридцати  двухъ  л'Ьтъ, 
есть  та,  что  иоложенхе,  въ  которое  мы  поставлены, 
ужасно.  «Берите  жизнь,  какая  она  есть;  вы  не  сами 
поставили  себя  въ  это  положеше».  Какъ  же!  Я  и  беру 

жизнь,  какъ  она  есть.  Какъ  только  дойдетъ  челов'Ькъ 
до  высшей  степени  развит1я,  такъ  онъ  увидить  ясно, 

что  все  дичь,  обманъ,  и  ̂ что  правда,  которую  онъ  все- 
таки  любитъ  лучше  всего,  что  эта  правда  ужасна, 
что„  какъ  увидишь  ее  хорошенько,  ясно,  такъ  очнешься 
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и  съ  ужаоомъ  скажешь,  какъ  братъ:  «да  что  жъ  это 
такое?»  Но  разумеется,  покуда  есть  желан1е  знать 
и  говорить  правду,  стараешься  знать  и  говорить.  Это 
одно,  что  осталось  у  меня  изъ  моральнаго  М1ра,  выше 
чего  я  не  могу  стать.  Это  одно  я  и  буду  д^Ьлать,  толь- 

ко не  въ  фор'М'Ь  вашего  искусства.  Искусство  есть 
ложь,  а  я  уже  не  могу  любить  прекрасную  ложь  .  .  . 

«Я  зиму  проживу  зд'Ьсь  по  той  причин'Ь,  что  все 
равно  жить  где  бы  то  ни  было.  Пишите  мн'Ь,  пожа- 

луйста. Я  васъ  люблю  такъ  же,  какъ  братъ  васъ 

любилъ  и  помнилъ  до  посл'Ьдней  минуты .  .  . 
«Л.  Толстой:»., 

Левъ  Николаевичъ,  живш1й  въ  Севастопол'Ь  среди 
тысячи  смертей,  вид'Ьлъ  ихъ  тогда  только  т'Ьлесными 
очами.  Тутъ  на  смерть  любимаго  брата  онъ  въ  пер- 

вый разъ  взглянулъ  духовными  очами  и  ужаснулся. 

Какъ  искренн1й  челов'Ькъ,  онъ  съ  необычайною  правди- 
востью призналъ  себя  поб^^жденнымъ  ею,  несостоятель- 

нымъ  передъ  ея  могуш,ествомъ.  И  эта  правдивость 
спасла  его.  Съ  этой  минуты,  можно  сказать,  мысль  о 

смерти  не  покидала  его;  она  приводить  его  къ  неиз- 
б'Ьжному  духовному  кризису  и  поб'Ьд'Ь  надъ  нею. 

Еш,е  черезъ  м^Ьсяцъ  по  поводу  новой  смерти  онъ 
пишетъ  сл1Ьдующ,ее: 

«Умеръ  въ  мучен1яхъ  мальчикъ  13  л']Ьтъ  отъ  ча- 
хотки. За  что?  Единственное  объяснен1е  даетъ  в'Ьра 

въ  возмезд1е  будуш;ей  жизни.  Ежели  ея  н'Ьтъ,  то  н'Ь'гь 
и  справедливости  и  не  нужно  справедлршости  и  по- 

требность справедливости  есть  суев'Ьр1е. 
«Справедливость  составляетъ  существенн'Ьйшую  по- 

требность челов'Ька  къ  челов'Ьку.  То  же  отношен1е  че- 
лов'Ькъ  ищетъ  въ  своемъ  отношенги  къ  м1ру.  Безъ 

будущей  жизни  его  н'Ьтъ.  Ц'Ьлесообразность  —  един- 
ственный, неизм'Ьнный  законъ  природы,  скажутъ  есте- 

ственники. Ея  н'Ьтъ  въ  явлен1яхъ  души  челов'Ька  — 
любви,   поэз1и;   въ   лучшихъ  явлен1яхъ  ея   н^тъ.    Все 
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это  было  и  умерло,  часто  не  выразившись.  Природа 

далеко  переступила  свою  ц'Ьль,  давши  челов'Ьку  по- 
требность поэз1и  и  любви,  ежели  одинъ  законъ  ея  — 

ц'Ьлесообразность». 
Еше  поздн'Ье,  въ  «Испов'Ьди»,  онъ  пишетъ  о  смер- 

ти брата  такъ: 

«Другой  случай  сознашя  недостаточности  для  жи- 
зни су€в^Ьр1я  прогресса  была  смерть  моего  брата..  Ум- 

ный, добрый,  серьезный  челов'Ькъ,  онъ  забол'Ьлъ  мо- 
лодымъ,  страдалъ  бол'Ье  года  и  мучительно  умеръ,  не 
понимая,  зач'Ьмъ  онъ  жилъ,  и  еш,е  мен'Ье  понимая,  за- 
ч'Ьмъ  онъ  помираегь.  Никак1я  теорш  ничего  не  могли 
отв'Ьтить  на  эти  вопросы  ни  мн'Ь,  ни  ему  во  время  его 
медленнаго  и  мучительнаго  умиран1я»1). 

Наконецъ  уже  посл'Ь  просв'Ьтл'Ьн1я  своего  созна- 
Н1Я  онъ  пишетъ  книгу  «О  жизни»,  которую  заключаегь 

словами:  «Жизнь  челов'Ька  есть  стремлен1е  къ  благу; 
къ  чему  онъ  стремится,  то  и  дано  ему:  жизнь,  не  мо- 
гуш,ая  быть  смертью,  и  благо,  не  могуш,ее  быть  злолгь». 

Есть  интересный  св'Ьд'Ьн1я  о  жизни  Льва  Нико- 
лаевича съ  селаей  его  сестры  въ  Пер'Ь  посл'Ь  смерти 

брата,  разсказанныя  Серг^Ьемъ  Плаксинымъ,  бывшшгь 
тогда  еш;е  маленькимъ  мальчикомъ  и  жившимъ  съ  своею 

матерью  въ  томъ  же  панс1он'Ь.  Вотъ  какъ  онъ  раз- 
сказываетъ  о  поселенш  и  жизни  Толстыхъ  на  вилл'Ь 
Тошъ: 

«Семейство  графа  заняло  верхшй  этажъ  виллы,  при 
чемъ  Левъ  Николаевичъ  поставилъ  свой  письменный 

столъ  въ  стеклянной  галлере-Ь  съ  видомъ  на  море.  Левъ 
Николаевичъ,  живя  въ  Пер'Ь,  часто  бывалъ  у  сестры 
на  дач-Ь,  проводя  тамъ  ц'Ьлые  дни. 

«Неутомимый    ходокъ,    Левъ    Николаеви1гь    соста- 

^)  «Испов'Ьдь».  Изд.  Черткова,  стр.  11. 
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влялъ  намъ  маршрутъ,  изобр-Ьтал  все  новыя  м'Ьста  дли 
прогулокъ.  То  мы  отправлялись  смотр1Ьть  на  выварку 

ооли  на  полуостров'Ь  «РогдиегоНо»,  то  подымались  на 
священную  гору,  гд^Ь  построена  каплица  съ  чудотвор- 

ной статуей  Пресвятой  Д'Ьвы,  то  ходили  къ  развали- 
намъ  какого-то  замка,  почему-то  носившаго  назван1е 
«Тгои  йе  !ёе8»1). 

«По  дорог'Ь  Левъ  Николаевичъ  разсказывалъ  намъ, 
д'Ьтямъ,  разныя  сказки.  Помню  я  какую-то  о  золотомъ 
кон'Ь  и  о  гигантскомъ  дерев'Ь,  съ  вершины  котора^го 
видны  были  вс'Ь  моря  и  города.  Зная  мою  слабую 
грудь,  онъ  нер']^дко  сажалъ  меня  на  свои  плечи,  про- 

должая разсказывать  на  ходу  свои  сказки.  Надо  ли 
говорить,  что  мы  души  въ  немъ  не  чаяли?.. 

«За  об']^домъ,  вечеромъ,  Левъ  Николаевичъ  раз- 
сказывалъ нашимъ  добродушнымъ  хозяевамъ  всевозмож- 

ныя  забавпыя  небылицы  о  Росс1и,  и  т'Ь  не  знали, 
в'Ьрить  ему  или  не  в'Ьрить,  пока  графиня  или  моя  мать 
не  отд^^ляли  правды  оть  вымысла. 

«Сейчасъ  же  посл^^  об'Ьда  мы  располагались,  смо- 
тр|Я  по  пО'Год'1Ь,  или  на  обширной  террасЬ,  или  въ  зал^^, 
и  началась  возня.  Подъ  звуки  фортеп1ано  мы  изо- 

бражали балетъ  и  оперу,  немилосердно  терзая  слухъ 
нашихъ  зрителей:  маменекъ,  Льва  Николаевича  и  моей 

бонны  Лизы.  Балетъ  и  опера  см'Ьпялись  гимнастиче- 
скими упражен1ями,  при  чемъ  профессоромъ  являлся 

тотъ  же  Левъ  Николаевичъ,  напиравш1й  главнылгь  обра- 
зомъ  на  развит1е  мускуловъ. 

«Ляжетъ,  бывало,  на  полъ  во  всю  длину  и  насъ 
заставляетъ  лечь  и  подниматься  безъ  помощи  рукъ; 

онъ  же  устроилъ  намъ  въ  дверяхъ  веревочный  при- 
способлен1я  и  самъ  кувыркался  съ  нами,  къ  общему 
нашему  удовольствш  и  веселью. 

«Когда  мы  слишкомъ  расшалимся  и  маменьки  упро- 

1)  «Пещера  волшебницъ». 
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сятъ  Льва  Николаевича  насъ  унять,  —  онъ  насъ  уса- 
живалъ  вокругъ  стола  и  приказывалъ  принести  чер- 

нила и  перья. 
«Вотъ  образецъ  нашихъ  занят1й  со  Львомъ  Нико- 

лаевичемъ. 

« —  Слушайте,  —  сказалъ  онъ  намъ  какъ-то,  —  я 
васъ  буду  учить! 

« —  Чему?  —  спросила  востроглазая  Лизанька^), 
предметъ  моихъ  н'Ьжныхъ  чувствъ. 

«Не  удостоивъ  племянницу  отв'Ьтомъ,  Левъ  Нико- 
лаевичъ  продолжалъ: 

« —  Пишите !  . . 

« —  Да  что  писать -то,   дядя?  —  настаивала  Лиза. 
« —  А  Ботъ  слушайте:   я  вамъ  дамъ  тему!  .  . 
« —  Что  дашь?  —  не  унималась  Лиза. 
« —  Тему!  —  твердо  повторилъ  Левъ  Николаевичъ. 

—  Пишите:  ч'Ьмъ  отличается  Росс1Я  отъ  другихъ  го- 
су  дарствъ.  Пишите  тутъ  же,  при  мн'Ь,  и  другъ  у  друга 
не  списывать!  Слышите!  —  прибавнлъ  онъ  внуши- 
тельно. 

«И  пошло  у  насъ  писан1е,  какъ  говорится  а  ̂ и^ 
тхеих-тхеих  2) . 

«Коля,  бывало,  какъ  тш,ательно  ни  наклоняетъ  го- 
лову на  бокъ,  но  у  него  всЬ  линейки  ползутъ  въ  пра- 
вый верхнш  уголъ  бумаги.  Пыхтитъ  онъ,  пыхтитъ, 

издавая  носомъ  неопред'Ьленные  звуки,  но  ничего  б'Ьд- 
няг-Ь  не  помогаешь,  а  между  Т'Ьмъ  Левъ  Николаевичъ 
строго  запреш,а^гь  намъ  писать  по  графленымъ  линей- 
камъ,  говоря,  что  это  «одно  баловство».  «Надо  при- 

выкать писать  безъ  нихъ».  Пока  мы  такимъ  обра- 
зомъ  излагали  наши  мысли,  графиня  и  моя  мать  си- 
д'Ьлж  на  диван'Ь  и  читали  вполголоса  какое-нибудь  но- 

^)  Лизанька,  Варя  и  Коля  —  д^Ьти  Марьи  Николаевны 
Толстой,  сестры  Л.  Н — ча. 

2)  Кто  кого_лучше. 
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вое  произведете  французской  литературы,  а  графъ  Левъ 

Николаевичъ  ходплъ  по  комнат^Ь  изъ  угла  въ  уголъ, 
ч'Ьмъ  вызывалъ   иногда  восклицав! е  нервной  графини: 

« —  Что  это  ты,  Левушка,  какъ  малтникъ,  слоня- 
ешься.   Хоть  бы  присЬлъ!  .  . 

«Черезъ  полчаса  наши  «сочинен1я»  были  готовы, 
и  мое  было  первымъ,  къ  которому  прикоснулся  нашъ 
менторъ.  Онъ  пытался  было  намъ  прочесть  его,  но 

тш,етно  стараясь  что-либо  разобрать  въ  спустившихся 
къ  поднебесью  линейкахъ,  возвратилъ  мн'Ь  мою  руко- 

пись, сказавъ: 

« —  Прочти-ка  самъ,  —  и  я  громогласно  сталъ 
читать,  что  Росс1я  отличается  отъ  другихъ  государствъ 

т^^мъ,  что  въ  ней  на  маслениц^^  блины  'Ьдятъ  и  съ 
горъ  катаются,   а  на  Пасх'Ь  яйца  красятъ. 

« —  Молодецъ!  —  похвалилъ  Левъ  Николаевичъ 
и  сталь  разбирать  рукопись  Коли,  у  котораго  Росс1я 

отличалась  «сн^Ьгомъ»,  а  у  Лизы  —  «стройками». 
«Обстоятельн'Ье  всЬхъ  было  написано  у  старшей 

изъ  насъ  вс^Ьхъ  —  Вари. 
«Въ  награду  за  наши  вечерн1я  занят1я  Левъ  Ни- 

колаевичъ привезъ  намъ  изъ  Марселя,  куда  онъ  по- 
чему-то часто  'Ьздилъ  изъ  Перы,  акварельныя  краски 

и  училъ  насъ  рисован1ю. 
«Левъ  Николаевичъ  проводилъ  почти  весь  день  съ 

нами,  —  училъ  насъ,  участвовалъ  въ  нашихъ  нграхъ 
и  вм'Ьшивался  въ  наши  споры,  разбирал  и  доказывая, 
кто  изъ  насъ  правъ,  кто  виноватъ»!). 

Приведемъ  еще  разсказъ  сестры  Л.  Н.,  М.  Н., 
объ  одномъ  эпизод'Ь  изъ  жизни  Л.  Н — ча  въ  Г1ер11: 

«Л.  Н.  всегда  отличался  оригинальностью,  пере- 
ходившей иер'Ьдко  въ  самодурство. 

«Мы  жили  въ  Пер'Ь  посл'Ь  смерти  брата.     Л.   Н. 

1)  С.  Плаксинъ.  «Гр.  Л.  И.  Толстой  среди  д-Ьтей».  Москва. 
1903  г. 
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уже  тогда  былъ  изв'Ьстенъ,  п  русское  общество  въ 
Пер'Ь  и  окрестностяхъ  искало  знакомства  съ  нимъ., 
Разъ  мы  были  приглашены  на  вечеръ  къ  кн.  Дунду- 
ковой- Корсаковой.  Тамъ  собралось  все  высшее  обще- 

ство и  главнымъ  с1ои  ̂ )  этого  вечера  долженъ  быль 
быть  Л.  Н.,  и  какъ  нарочно  онъ  долго  не  прпходи.ть. 
Общество  стало  уже  унывать,  у  хозяйки  истощился 
весь  запасъ  заниман1я  общества,  п  она  съ  грустью 

думала  о  своемъ  8о1гёе  тапдиёе^).  Но,  наконецъ, 
уже  очень  поздно,  доложили  о  прх'Ьзд'Ь  графа  Толстого. 
Хозяйка  и  гости  оживились,  и  каково  же  было  ихъ 

удивлеше,  когда  въ  гост1шую  вошелъ  Л.  Н.  въ  дорож- 
ной одежд'Ь  и  въ  деревянныхъ  сабо.  Онъ  совершалъ 

какую-то  длинную  прогулку,  съ  этой  прогулки,  не  за- 
ходя домой,  явился  прямо  на  вечеръ  и  сталъ  всЬхъ 

ув'Ьрятъ,  что  деревянныя  сабо  самая  лучшая,  самая 
удобная  обувь  и  что  онъ  всЬмъ  с-ов'Ьтуетъ  ею  обза- 

вестись. Ему  и  тогда  уже  все  прощалось,  и  вечеръ 

изъ-за  этого  сталъ  еще  бол'Ье  интереснымъ.  Л.  Н. 
былъ  очень  оживленъ.  На  вечер-Ь  много  п^ли  и  за- 

ставляли его  аккомпашфовать». 

Въ  Пер'Ь,  временами,  Л.  Н — чъ  отдавался  писа- 
тельству; тамъ  были  начаты  «Казаки»  и  написана  ста- 

тья «О  народи омъ  образован1и». 

Левъ  Николаевичъ  остался  въ  Пер'Ь  до  начала 
декабря  и  затЬмъ  отправился  черезъ  Марсель  въ  Же- 

неву, разстался  тамъ  съ  своей  сестрой,  которая  так- 
же пере'Ьхала  туда  съ  свотш  д'Ьтьми,  и  снова  отпра- 

вился въ  путь  —  сначала  въ  Итал1ю.  Ницца,  Ливорно, 
Флоренщя,  Римъ,  Неаполь  —  вотъ  главные  пункты 
этого  путешеств1я. 

Въ  Нтал1и,  по  его  собственнымъ  словалгь,  онъ  ис- 

пыталъ  первое  живое  виечатл'Ьше  природы  и  древности. 

1)  Гвоздь. 

2)  Неудавшемся  вечер-Ь. 
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Въ  Париэкъ  Толстой  снова  по'Ьхалъ  черезъ  Мар- 
сель, куда  опъ  за'Ьзжалъ  н'Ьсколько  разъ  во  время 

своего  заграничнаго  путешеств1я.  Очевидно,  жизнь 
большого  французскаго  торговаго  города  привлекала  и 
интересовала  его. 

Вотъ  какъ  описываетъ  Левъ  Николаевичъ  свое  пре- 
быванхе  въ  Марсел'Ь,  въ  одной  изъ  своихъ  педагоги- 
ческихъ  статей: 

«Годъ  тому  назадъ  я  былъ  въ  Марсел'Ь  и  посЬ- 
тилъ  вс'Ь  учебныя  заведен1я  для  рабочаго  народа  этого 
города.  Отношен1е  учащихся  къ  населен1ю  такъ  ве- 

лико, что,  за  малымъ  исключен1емъ,  всЬ  д'Ьти  ходять 
въ  школу  въ  продолжен1е  трехъ,  четырехъ  и  Ш'ести 
л'Ьтъ.  Программы  школъ  состоятъ  въ  изучен1и  наи- 

зусть катехизиса,  священной  и  всеобщей  исторш,  че- 
тырехъ правилъ  арпеметики,  французской  ороографхп 

и  счетоводства.  Какимъ  образомъ  счетоводство  можегъ 
составлять  предметъ  преподаван1я,  я  никакъ  не  могь 
понять,  и  ни  одинъ  учитель  не  могъ  объяснить  мн^. 

Единственное  объяснен1е,  которое  я  сд^^алъ  себ'Ь,  раз- 
смотр'Ьвъ,  какъ  ведутся  книги  учениками,  окончившими 
этотъ  курсъ,  —  есть  то,  что  они  не  знаюгь  и  трехъ 
правилъ  ариометики,  а  выучили  наизусть  операц1и  съ 
цифрами,  и  потому  такъ  же  наизусть  должны  выучить 
1;епие  (1е8  Иугез^).  (Кажется,  нечего  доказывать,  что 
1епие  (1е8  Иугез,  ВисЬЬаНип^  2)  ̂  преподающееся  въ 
Герман1и  и  въ  Англ1и,  есть  наука,  требующая  четыре 
часа  объяснен1я  для  всякаго  ученика,  знающаго  че- 

тыре правила  ариометики) .  Ни  одинъ  мальчикъ  въ  этихъ 

школахъ  не  ум1^лъ  р'Ьшить,  т.-е.  постановить  самой 
простой  задачи  сложен1я  и  вычитан1Я.  Вм'Ьст^^  съ  т^Ьмъ 
съ  отвлеченными  числами  они  д1Ьлали  операщи,  помно- 

жая тысячи  съ  ловкостью  и  быстротой      На  вопросы 

^)  Веден1е  книгъ. 
2)  Веден! е  книгъ.    Бухгалтер1я. 
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изъ  истор1и  Франщи  отв'Ьчали  наизусть  хорошо,  но  по 
разбиБК^Ь  я  получйлъ  отв'Ьтъ,  что  Генрихъ  1У  убнтъ 
10л1емъ  Цезаремъ. 

«...  Вид'Ьлъ  я  еще  въ  Марсел'Ь  одну  св^^тскую  и 
одну  монашескую  школу  для  взрослыхъ.  Изъ  250.000 

жителей  меньше  1.000  учащихся,  и  только  200  муж- 
чинъ  пос'Ьщаютъ  эти  школы.  Преподаваше  то  же  са- 

мое: механическое  чтен1е,  котораго  достигаютъ  въ  годъ 

и  бол'Ье,  счетоводство  безъ  знан1я  ариеметики,  духовныя 
поучен1я  и  т.  п.  Вид']Ьлъ  я  посл'Ь  св'Ьтской  школы  еже- 

дневныя  поучешя  въ  церквахъ,  вид'Ьлъ  заИез  (1'а811е1), 
въ  ккугорыхъ  четырохл'Ьтнхя  д'Ьти  по  свистку,  какъ  солда- 

ты, д1^лаютъ  эволюц1ю  вокругъ  лавокъ,  по  команд^Ь  подни- 
маютъ  и  складываютъ  руки  и  дрожащими  и  странными  го- 

лосами поютъ  хвалебные  гимны  Богу  и  свошгь  благод1Ь- 

телямъ,  и  уб-Ьдился,  что  учебныя  заведен1я  города  Мар- 
селя чрезвычайно  плохи.  Ежели  бы  кто-нибудь  какимъ- 

нибудь  чудомъ  вид'Ьлъ  всЬ  эти  заведен1Я,  не  видавъ 
народа  на  улицахъ,  въ  мастерскихъ,  кафе,  въ  домаш- 

ней жизни,  то  какое  бы  мн'Ьн1е  онъ  себ'Ь  составилъ 

о  народ'Ь,  воспитываемомъ  такимъ  образолгь?  Онъ,  в'Ьр- 
но,  подумалъ  бы,  что  это  народъ  нев']^жественный,  гру- 

бый, лицем'Ьрный,  исполненный  предразсудковгь  и  почти 
дик1й.  Но  стоитъ  войти  въ  сношеше,  поговорить  съ 

к'Ьмъ-нибудь  изъ  просто людиновъ,  чтобы  уб-^диться, 
что,  напротивъ,  французсшй  народъ  почти  такой,  ка- 
кимъ  онъ  самъ  себя  считаетъ:  понятливый,  умный,  об- 

щительный, вольнодумный  и  дМствительно  цивилизо- 

ванный. Посмотрите  на  городского  работника  л'Ьтъ 
тридцати:  онъ  уже  напишетъ  письмо  не  съ  такими 

ошибками,  какъ  въ  школ'Ь,  иногда  совершенно  правиль- 
ное; онъ  им'Ьетъ  понят1е  о  полрггик'Ь,  сл'Ьдовательно, 

о  новМшей  истор1и  и  географ1и;  онъ  знаетъ  уже  н'Ь- 
сколько  истор110  ИЗЪ  романовъ;  онъ  им'Ьетъ  н'Ьскольво 

^)  Пр1юты. 
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св'Ьд'Ьн1й  изъ  естественпыхъ  наукъ;  онъ  очень  часто 
рисуетъ  и  прплагаетъ  математическая  формулы  къ  сво- 

ему ремеслу.    Гд^^  же  онъ  пр1обр^лъ  все  это? 

«Я  невольно  нашелъ  этотъ  отв'Ьгь  въ  Марсел'Ь, 
начавъ  посл'Ь  школъ  бродить  по  улицамъ,  гингеггаЕмъ, 
кафешантанамъ,  музеумамъ,  мастерскимъ,  пристанямъ 
и  книжнымъ  лавкамъ.  Тотъ  самый  мальчикъ,  который 

отв'Ьчалъ  мн'Ь,  что  Генрихъ  1У  убить  Юл1емъ  Цезаремъ, 
зналъ  очень  хорошо  истор1ю  «Четырехъ  мускатеровъ» 

Е  «Монте-Кристо».  Въ  Марсел'Ь  я  нашелъ  28  дешевыхъ 
издан1Й,  отъ  пяти  до  десяти  сантимовъ,  иллюстрирован- 
ныхъ.  На  250.000  жителей  ихъ  расходится  до  30.000, 

—  ел 'Ьдо  вате  ль  но,  если  положить,  что  10  челов'Ькъ 
читаютъ  и  слушаютъ  одинъ  нумеръ,  то  всЬ  ихъ  чи- 
таютъ.  Кром'Ь  того,  —  музей,  публичныя  библхотеки, 
театры,  кафе,  два  больш1е  кафешантана,  въ  которые, 

за  потр'ебленю  50  сантимовъ,  им"Ьетъ  право  войти  вся- 
кш  и  въ  которыхъ  перебываетъ  ежедневно  до  25.000 

челов^Ькъ,  не  считая  маленькихъ  кафе,  им^Ьющиxъ  столь- 
ко же;  въ  каждомъ  изъ  этихъ  кафе  даютоя  комед1йки, 

сцены,  декламируются  стихи.  Вотъ  уже,  по  самому 

б'ЬднО'му  расчету,  пятая  часть  на1селен1я,  которая  из- 
устно поучается  ежедневно,  какъ  поучались  греки  и 

римляне  въ  своихъ  амфитеатр1ахъ.  Хорошо  или  дурно 

это  образован1е  —  это  другое  д'Ьло;  но  вотъ  оно  без- 
сознательное  образован1е,  во  сколько  разъ  сильн^^йшее 
принудите  ль  наго;  вотъ  она  безсознательная  школа,  под- 

копавшаяся подъ  принудительную  школу  и  сд'Ьлавшая 
оодержан1е  ея  почти  нич'Ьмъ.  Осталась  только  одна 
деспотическая  форма  почти  безъ  содержашя.  Я  го- 

ворю «почти»  —  исключая  одно  механическое  ум'Ьнье 
складывать  буквы  и  выводить  слова,  единственное  зна- 
н1е,  прюбр'Ьтаемое  пяти  или  шестил'Ьтнимъ  ученьемъ»!).. 

Въ  январ-Ь   1861  года  Толстой  былъ  уже  въ  Па- 

1)  Поли.  собр.  соч.  Л.  Н.  Толстого,  т.  IV,  стр.  24. 
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рижгЬ.  Какъ  п  везд15,  онъ  старался  та\гь  наблюдать 
уличные  нравы. 

«Когда  я  былъ  въ  Париж'Ь,  —  разсказывалъ  онъ 
Скайлеру,  —  я  обыкновенно  проводилъ  половину  дней 
въ  омнпбусахъ,  забавляясь  просто  наблюдешемъ  на- 

рода; и  могу  васъ  ув^Ьрить,  что  каждаго  изъ  пасса- 
жировъ  я  находилъ  въ  одномъ  изъ  романовъ  Поль 
де-Кока». 

Левъ  Нпколаевичъ  въ  разговор-Ь  съ  Скайлеромъ 
совершенно  отрицалъ  такъ-называемую  безнравствен- 

ность Поль  де-Кока. 

«Во  французской  литератур'Ь,  —  говорилъ  онъ  Скай- 
леру, —  я  высоко  ц'Ьню  романы  Александра  Дюма  и 

Поль  де-Кока». 
На  изумлен1е,  выраженное  Скайлеромъ,  онъ  про- 

должалъ: 

«Н'Ьтъ,  не  говорите  мн'Ь  ничего  о  той  безсмыслиц'Ь, 
что  Поль  де-Кокъ  безнравствененъ.  Онъ,  по  англ1п- 
скимъ  понят1ямъ,  н'Ьсколько  неприличенъ.  Онъ  бол'Ьё 
или  мен'Ье  то,  что  французы  называютъ  Ьез1е  и  §аи1о18, 
но  никогда  не  безнравственность.  Что  бы  онъ  ни  го- 

ворилъ въ  своихъ  сочинен1яхъ  и  вопреки  его  малень- 
кимъ  вольнымъ  шуткамъ,  направлен1е  его  совершенно 
нравственное.  Онъ  —  французск1й  Диккенсъ.  Харак- 

теры его  всЬ  заимствованы  изъ  жизни  и  также  совер- 
шенны. 

«А  что  касается  Дюма,  каждый  романистъ  дол- 
женъ  знать  его  сердцемъ.  Интриги  у  него  чудесныя, 

не  гоюря  объ  отд^^лк'Ь;  я  могу  его  читать  и  перечи- 
тывать, но  завязки  и  интриги  составляютъ  его  главную 

ц'Ьль». 
Въ  Париж'Ь  Левъ  Николаевичъ  вид'Ьлся  съ  Тур- 

геневымъ,  и  это  свидан1е  н1Ьсколько  сблизило  ихъ. 

Зат'Ьмъ  Левъ  Николаевичъ  по'Ьхалъ  въ  Лондонъ 
и  вид'Ьлся  тамъ  съ  Герценомъ.  Онъ  прожилъ  въ  Лон- 
дон-Ь  полтора  м'Ьсяца  и  видался  съ  Герценомъ  почти 
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каждый  день.  Они  много  беседовали  и  касались  въ 

своей  бес'Ьд'Ь  самыхъ  интересныхъ  вопросовъ.  Къ  со- 
жал-Ьнш,  ни  у  Герцена,  ни  у  Льва  Николаевича  ничего 
не  осталось  записаннымъ  пзъ  этихъ  бес'Ьдъ. 

Въ  Боспошгаан1яхъ  Тучковой-Огаревой  есть  н'1^- 
сколько  строкъ,  посвященныхъ  этому  свидан1ю: 

«ПосЬтилъ  Герцена  и  Левъ  Николаевичъ  Толстой, 

которого  Д.,  О.  и  Ю.  гр'бМ'Ьли  въ  чтттающемъ  мхр'Ь. 
Герценъ  восхищался  этими  вещами;  особенно  удивлялся 

Герценъ  см'Ьлостм  Толстого  говорить  о  такихъ  тонкихъ, 
глубоко  затаенныхъ  чувствахъ,  которыя,  быть  можетъ, 
испытываются  многими,  но  которыя  ник^Ьмъ  высказаны 

не  были.  Что  касается  до  его  философскихъ  воззр'Ь- 
шй,  Герценъ  находилъ  ихъ  слабыми,  туманными,  часто 

бездоказанными»  1) . 
Кром'Ь  того,  мы  можемъ  передать  изустный  раз- 

сказъ  дочери  Герцена,  Натальи  Александровны,  смутно 
помнящей  одно  свидан1е.  Она  была  тогда-  маленькой 
д'Ьбочкой  и  уже  читала  первыя  произведен1я  Толстого 
и  восхищалась  ими.  Узнавъ  отъ  отца,  что  Толстой 

будетъ  у  него,  она  выпросила  позволеше  присутство- 
вать при  этомъ  свидан1и ...  Въ  назначенный  день  и 

часъ  она  забралась  къ  отцу  въ  кабинетъ  и  с'Ьла  въ 
кресло  въ  самомъ  дальнемъ  углу,  стараясь  быть  не- 
зам'Ьченной.  Вскор'Ь  лакей  доложил ъ  о  пр1'Ьзд'Ь  графа 
Толстого.  Она  съ  замиран1емъ  сердца  ждала  его  по- 
явлен1я,  и  каково  же  было  ея  разочарова,н1е,  когда 

увидала  франтовато,  по  посл^;дней  англ1йской  мод'Ь  од1Ь- 
таго  челов'Ька,  съ  св'Ьтскими  манерами,  вошедшаго  къ 
отцу  и  начавшаго  съ  увлечен1емъ  разсказывать  ему 

о  п'Ьтушиныхъ  бояхъ  и  о  состязан1и  боксеровъ,  ко- 
торыхъ  онъ  уже  насмотр'Ьлся  въ  Лондон'Ь;  ни  одного 
задушевнаго  слова,  которое  бы  соотв'Ьтстовало  ея  ожи- 
данш,  ей  не  удалось  услышать  въ  это  единственное, 

^)  «Русская  Старина»,  1894  года. 
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оставшееся  въ  ея  воспомипанш,  свидан1е  Льва  Нико- 
лаевича съ  ея  отцомъ,  при  которомъ  ей  удалось  при- 

сутствовать. 

Однако,  надо  полагать,  что  разговоры  двухъ  ве- 
ликихъ  русскихъ  писателей  не  ограничились  этимъ  пред- 
метомъ  спорта,  такъ  какъ  при  разставан1и  Герценъ 
снабдилъ  Толстого  рекомендательнымъ  письмомъ  къ  Пру- 
дону. 

Кром'Ь  того,  въ  Англш,  какъ  и  везд'Ь,  Левъ  Нико- 
лаевичъ  посЬщалъ  школы  и  былъ  въ  парламенте,  гд'Ь 
сльппалъ  ргЬчь  Пальмерстона,  гоеорившаго  подъ  рядъ 
три  часа. 

Тамъ  же  онъ  узналъ  о  своемъ  назначен1н]  на  долж- 
ность мирового  посредника.,  и  въ  день  объяв лен1я 

воли,  т.-е.  19-го  февраля  1861  г.  по  русскому  стилю 
или  3-го  марта  по  новому,  Левъ  Николаевичъ  вы'Ьхалъ 
изъ  Лондона  въ  Росс1ю  черезъ  Бельгш,  Брюссель,  гд'Ь 
съ  письмомъ  Герцена  посЬти.ть  Прудона.  Этотъ  энер- 

гичный, самостоятельный  мыслитель,  вышедшш  изъ  на- 
рода, произвелъ  на  Льва  Нпколаевича  сильное  впечат- 

л'Ьн1е  и,  в'Ьроятно,  им^Ьлъ  вл1ян1е  на  выработку  его 
м1росозерцан1я.  Какъ-то  въ  разговор'Ь  .Левъ  Николае- 

вичъ сказахь  мн'Ь,  что  Прудонъ  оставилъ  въ  немъ  впе- 
чатл'Ьнхе  сильнаго  челов'Ька,  у  котораго  есть  «1е  соига§е 
(1е  80П  орш1оп»1).  Изв'Ьстный  афоризмъ  Прудона  — 
1а  ргорпё1ё  с'ез!  1е  уо!»^),  —  можетъ  быть  поставленъ 
эпиграфомъ  любого  экономическаго  эпода  Толстого. 

Въ  Брюссел^Ь  Левъ  Николаевичъ  пос1^тилъ  также 

польскаго  историка  и  политическаго  д'Ьятеля  Лелевеля, 
который  жилъ  въ  Брюссель  уже  дряхлылгь  старшсомъ 

и  въ  большой  б'Ьдности.  Въ  Брюссел'Ь  же  была  Львомъ 
Николаевичемъ  написана  повесть  «Поликушка».  13-го 
апр'Ьля  Левъ  Николаевичъ  вьгЬхалъ  изъ  Брюсселя  и  на- 

правился черезъ  Герман1ю  въ  Росспо. 

^)  См-Ьпость  своего  мн'Ьшя. 
2)  Собственность  —  кража. 
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Первымъ  городомъ,  который  онъ  пос1^тплъ  въ  Гер- 
маши,  былъ  Веймаръ.  Тамъ  онъ  былъ  гостемъ  рус- 
скаго  посланника,  фонъ-Мальтица,  который  познакомилъ 
его  съ  гофъ-маршаломъ  Болье-Марконэ,  а  этотъ  въ 
свою  очередь  представилъ  его  великому  герцогу  Карлу 
Александру.  Мальтицъ  далъ  ему  также  возможность 

16-го  апр'кяя  посЬтить  жилище  Гете,  которое  было  то- 
гда закрыто  для  простыхъ  смертныхъ.  Но  Толстого 

больше, интересовали  д"Ьтск1е  фребелевскхе  сады,  которые 
тогда  велись  подъ  руководствомъ  Минны  Шельгорнъ, 
непосредсткенной  ученицы  Фребеля,  и  она  съ  радостью 
разсказывала  любознательному  русскому  графу  о  сво- 
емъ  учител'Ь  и  показывала  ему  занят1я  и  игры  д'Ьтей. 

Докторъ  фонъ-Бодэ  недавно  пом^^стилъ  въ  веймар- 
скомъ  педагогическомъ  журнал'Ь  «Бег  Заетапп  {сЬя- 
тель)  интересную  статью  подъ  заглав1емъ:  «Толстой  въ 

Веймар'Ь»,  гд'Ь  онъ,  кром'Ь  уже  общеизв'Ьстныхъ  фак- 
товъ,  передаетъ  разсказъ  только  въ  1905  году  умер- 
шаго  Юл1я  Штецера,  лично  знавшаго  Л.  Н.,  который 

пюсЬтилъ  въ  Веймар']^  его  школу.  Вогь  этотъ  раз- 
сказъ: 

«Въ  пятницу  на  Пасх'Ь,  когда  началось  ученье, 
въ  часъ  дня  я  б1ылъ  во  втором'ь  класс]^  ц  хот-Ьлъ  на- 

чинать ученье,*  когда  ученикъ  семинар1и  отворилъ  дверь 
и,  просунувъ  голову,  сказалъ:  «Васъ  хочетъ  посетить 
какой-то  господинъ». 

«За  нимъ  вошелъ  господинъ,  не  называя  себя,  и 

я  принялъ  его  за  н'Ьмца,  потому  что  онъ  говорилъ 
по-н'Ьмецки  такъ  же  хорошо,  кагь  и  мы.  «Какой  урокъ 
•у  васъ  сегодня  посл'Ь  об'Ьда?»  —  спросилъ  онъ.  —  Сна- 

чала истор1я,  потомъ  н'Ьмецшй  языкъ,  —  отв'Ьчалъ  я. 
« —  Очень  радъ.  Я  посЬтилъ  уже  школы  южной 

Германш,  Франщи  и  Англш  и  хот'Ьлъ  бы  также  позна- 
комиться и  съ  сЬверо-германскими.  Сколько  классовь 

въ  вашей  школ'Ь?  ' 
« —  Семь.    Это  второй.    Ню  я  еш,е  не  знакомъ  съ 
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моими  учениками,  такъ  какъ  мы  только-что  начинаемъ. 
И  потому  я  не  могу  удовлетворить  вашему  любопыт- 
ству. 

«—  Это  мн'Ь  все  равно.  ШпЪ  важенъ  планъ  и  ме- 
тодъ  обучешя.  Скажите  же,  пожалуйста,  какого  плана 
держитесь  вы  для  обучен1я  истор1и? 

«Я  самъ  выработалъ  себЪ  планъ  преподавашя 

исторхи  и  изложилъ  его  передъ  иностраннылгь  шко.ть- 
нымъ  учителемъ,   за   какого  я  принялъ   своего  гостя. 

«Онъ  вынулъ  изъ  кармана  записную  книжку  и 

сталъ  въ  ней  быстро  записывать.  Вдругъ  онъ  ска- 
залъ: 

« —  Въ  этомъ  столь  обдуманномъ  план'Ь,  мн'Ь  ка- 
ж.ется,  не  хватаетъ  одного  —  отечествов-Ьд'Ьяхя. 

« —  Н'Ьтъ,  оно  не  забыто.  Родинов'Ьд'Ьн1ю  посвя- 
щенъ  сл'Ьдующхй  классъ. 

«Мн'Ь  нужно  было  начинать  урокъ,  и  я  сталъ 
разсказывать  о  четырехъ  степеняхъ  культуры.  Иностра- 
нецъ  продолжалъ  записывать.  Когда  урокъ  кончился, 
онъ  спросилъ:  «А  теперь  что  будетъ?» 

« —  Н'Ьмецк1Й  языкъ.  Я  хот^Ьлъ,  собственно  го- 
воря, начать  чтен1е,  но  если  вы  желаете  что-нибудь 

другое,  то  можно  перем'Ьнить. 
« —  Мн'Ь  это  очекь  пр1ятно.  Видите  ли,  я  много 

думалъ  о  томъ,  какъ  сд'Ьлать  бол'Ье  свободнымъ  те- 
чен1е  мысли  (по-нЬмецки  буквально:  сд'Ьлать  мысли  те- 

кучими, Йи881§). 

«Этого  выражен1я  его  я  никогда  не  забуду.  Я 
постарался  удовлетворить  его  желанш,  и  задалъ  имъ 

небольшое  изложенхе.  Я  назвалъ  1сакой-то  предметъ, 
и  д^Ьти  должны  были  написать  объ  этомъ  письмо  въ 
своей  тетради.  Это  очень  заинтересовало  иностранца, 
онъ  сталъ  ходи1[ь  между  скамешсазш,  брать  по  очереди 
тетради  учениковъ  и  смотреть,  какъ  и  что  они  пишуть. 

«Я   оставался   на    клаедр^,    чтобы   не    развлекать 
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д-Ьтей.  Когда  работа  приходила  къ  концу,  иностра- 
нецъ  сказалъ: 

« —  Теперь  могу  я  взять  эти  работы  съ  собой? 
Он'Ь  меня  очень  интересуютъ? 

«Но  это  уже  слишкомъ»  (Ваз  хз!  (1осЬ  з1агк),  по- 

ду малъ  я,  но  отв'Ьтилъ  ему  в'Ьжлнво,  что  этого  нельзя 
сд'Ьлать.  Д^Ьти  купили  себ^^  тетради,  каждая  стоитъ 
шесть  грошей.  Веймаръ  б-Ьдный  городъ,  и  родители 
разсердятся,  если  имъ  придется  покупать  новыя  те- 
тради. 

« —  Этому  можно  помочь,  —  сказалъ  онъ  и  вы- 
шел ъ  вонъ. 

«Мн'Ь  было  не  по  себ'Ь,  и  я  послал ъ  ученика  за 
моимъ  другомъ,  директоромъ  Монгауптомъ,  чтобы  при- 
шелъ  въ  классъ,  такъ  какъ  у  насъ  происходить  что- 

то  необыкновенное.  Мойгауптъ  пришелъ.  «Ты  мн'Ь  слав- 
ную штуку  устроиль,  —  сказалъ  я  ему:  —  прислалъ 

мн'Ь  какого-то  чудака,  и  онъ  Х01четъ  отнять  у  учени- 
ковъ  ихъ  тетради».  —  «Я  теб'Ь  никого  не  посылалъ», 
сказалъ  Монгауптъ.  «Но  в'Ьдь  ты  же  директоръ  се- 
минар1и,  а  его  привелъ  семинаристь».  Тогда  вспомнилъ 
Монгауптъ,  что  въ  его  отсутств1е  приходилъ  къ  нему 

какой-то  важный  чиновникъ,  который  сказалъ  его  жен'Ь, 
что  сопровождавшему  его  господину  нужно  оказать  вся- 

кое сод'Ьйствхе  и  все  показать. 
«Между  т^Ьмъ  иностранецъ  вернулся,  и  въ  рукахъ 

у  него  была  большая  пачка  пиочей  бумаги,  которую 

онъ  купилъ  въ  ближайшей  лавк'Ь.  Такъ  какъ  онъ  былъ 
налицо,  я  долженъ  былъ  представить  его  директору, 
и  они  обм1знялись  рейомендащями: 

« —  Директоръ  Монгауптъ. 
« —  Графъ  Толстой  изъ  Росс1и. 
«И  такъ  это  былъ  графъ,  а  не  учитель.  И  былъ 

русск1й,   такъ   свободно    говоривш1й   по-н-Ьмецки. 
«Мы  вел^Ьли  д1этямъ  переписать  написанное  ими  на 

листы  принесенной   бумах^и.    И   Толстой,   собравъ   всЬ 
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листы  и  свернувъ  пхъ,  отдалъ  ихъ  дожидавшемуся  его 

на  двор^Ь  слуг'^. 
«Отъ  меня  онъ  пошелъ  къ  директору  реальнаго 

училища  Требсту,  съ  которымъ  былъ  знакомъ,  такъ 
какъ  Требстъ  былъ  въ  Росс1и». 

Докторъ  Бодэ  заканчиваетъ  свою  статью  сл'1;дую- 
щими  словами,  посвященными  памяти  стараго  учителя: 

«Еще  одно  слово  о  старнк'Ь  Юл1и  Штецер^^.  Въ 
Св^^тлое  Воскресен1е  1905  г.  онъ  умеръ  почти  девяноста 

трехъ  л'Ьтъ.  Для  меня  онъ  былъ  очень  зам'Ьчательнымъ 
челов'Ькомъ,  такъ  какъ  онъ  зналъ  т'Ьхъ  двухъ  лю- 

дей, изъ  чьихъ  книгъ  я  прО|Челъ  и  научился  самому 
лучшему,  что  я  знаю.    Онъ  зналъ  Толстого  и  Гёте». 

Продолжая  путь  черезъ  Гермашю,  Л.  Н.  пос'Ь- 
тнлъ  Готу,  побывалъ  въ  тамошндхъ  фребелевскихъ 

д'^^тс.киxъ  садахъ,  знакомясь  съ  выдающимися  педаго- 
гами. Въ  1ен1^  Толстой  познакомился  съ  молодымъ  ма- 

тематикомъ  Келлеромъ  и  уговорилъ  его  'Ьхать  съ  нимъ 
въ  Ро-ссш,  чтобы  помогать  ому  въ  его  педагогической 

д-Ьятельности.  За'Ьхалъ  ненадолго  въ  Дрезденъ,  гд'Ь 
снова  вид'Ьлся  съ  Ауэрбахомъ.  О  немъ  онъ  записы- 
ваетъ  въ  своемъ  дневник'Ь  тако!!  кратк1й,  отрывочны!: 
отзывъ: 

«21  апр'Ьля,  Дрезденъ.  Ауэрбахъ  прелестнМшш 
челов1^къ.  Е1п  ЫсМ  т1г  е1п§е^ап§еп1).  Его  разсказы 

«О  присяжномъ»,  «О  первомь  впечатл'Ьн1и  природы», 
«Уег8бЬпип§»,  «АЬепс1»2),   «О   Клаузер'Ь-пастор'Ь». 

«Христ1анство  —  какъ  духъ  челов']^чества,  вы- 
ше котораго  н'Ьтъ  ничего.  Читаетъ  стихи  восхититель- 
но. О  музык11,  какъ  «р!ИсЫ;1о8ег  Оепизз»  ̂ ).  Поворот'ь, 

по  его  мн^Ьн1ю,  къ  развращен1ю.   Разсказъ  изъ  «ЗсЬа^г- 

^)  Св-Ьтъ  охватилъ  меня. 
2)  «Примпрен1е»,  «Вечеръ>>. 
3)  Наслажден1е,  чуждое  долгу. 
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кавИеш»  1).     Ему  49   л'Ьтъ.    Онъ  прямъ,    молодъ,    в'Ь- 
рующъ,  не  ноетъ  отрицан1я». 

Изъ  Дрездена  Л.  Н.  пишетъ  своей  тетк1^  Т.  А. 

между  прочимъ  сл'Ь дующее: 
«^е  те  рог^е  Ыеп  еЬ  Ьги1е  (1'епу1е  ̂ е  ге1:оигпег  еп 

Ки881е.  Мааз  ипе  !о18  еп  Еагоре  еЬ  пе  васЬап!}  диапс! 

У  у  ге1)оигпега1,  уоиз  сотргепег,  ^ае  з'а!  уои1и  рго- 
ПЬет  аи^ап!)  дие  ро881Ые  (1е  топ  уоуа^е.  ЕЬ  ̂ ^  сгок 
Гауо1г  1а>а.  ̂ е  гаррог1:е  ипе  81  §гап{1е  диап1:11;ё  (1Чт- 
рге881оп8,  (1е  соппаоззапсез,  дие  зе  (1е\та1  ̂ гауаШег 
1оп^1}етр8,  ауап!;  {1е  роиуо1г  те^ге  ЬопЬ  се1а  еп  ог(1ге 

с1ап8  та  ЬёЬе.  .Те  сотрЬе  ге81;ег  а  Вгезйе  ̂ и8^и'а^: 
10/22  е1;  роиг  Радиез  (1апз  1:оа8  1е8  саз  ̂ е  то  ргорозе 

(1'ё1:.ге  а  Ясная.  В'1с1,  з!  уегз  1е  25  1а  пау1^а11оп 
п'аига  раз  соттепсё,  ̂ е  уа1з  раг  Уагзоухе  а  Р-^,  ой 
11  ЫиЬ  дие  з'е  зохз  роаг  оЫ/епи*  1а  регтхзваоп  роиг 
1е  зоигпа!,  дие  ̂ е  сотр^е  гёШ^ег  а  Гёсо1е  йеЯснал  ̂ ). 
Я  везу  съ  собой  н'Ьмца  изъ  университета  —  учителя 
и  приказчика,  ючень  милато  и  образованнаго,  но  еще 

очень  молодого  и  непрактическаго  челов'Ька». 
22  апр'Ьля  онъ  былъ  уже  въ  Берлин']^  и  познако- 

мился съ  сыномъ  знаменитаго  педагога  Дистервега,  ди- 
ректора учительской  семииар1и.  Онъ  думалъ  найти  въ 

отц'Ь  просв'Ьщеннаго  челов'Ька,  свободнаго  отъ  всякихъ 

1)  Ц-Ьнная  шкатулка. 
2)  Я  здоровъ  и  горю  желашемъ  вернуться  въ  Росс1ю.  Но 

разъ  я  въ  Европ-Ь  и  не  зная,  когда  снова  попаду  сюда,  вы 
понимаете,  что  я  хот-Ьлъ  какъ  можно  больше  воспользоваться 
моимъ  путешеств1емъ.  И  кажется,  я  это  сд^Ьлалъ.  Я  везу 

такое  количество  впечатл-Ьшй,  знашй,  что  я  долженъ  буду 
долго  работать,  прежде  ч-Ьмъ  уложить  все  это  въ  моей  голов-Ь. 
Я  разсчитываю  остаться  въ  Дрезден'^  до  ̂"/22  и  къ  Пасх-Ь  во 
всякомъ  случа-Ь  предполагаю  быть  въ  Ясной.  Отсюда,  если 
къ  25-му  не  откроется  навигащя,  я  -Ьду  чрезъ  Варшаву  въ 
Петербургъ,  гд-Ь  мн-Ь  нужно  быть,  чтобы  получить  разр^Ьше- 
н1е  на  журналъ,  который  я  нам-Ьренъ  издавать  при  ясно- 

полянской школ-Ь. 
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предразсудковъ  и  вынесшаго  изъ  своей  многол'Ьтней 
практики  самостоятельные  педагогпческ1е  взгляды,  а  на- 
шелъ,  по  собственному  выраженхю  Л.  Н — ча,  холод- 
наго,  бездушнаго  педанта,  который  думалъ  правилами 

и  предписан1ями  развивать  и  руководить  д-Ьтскхя  души. 
Въ  этотъ  часъ,  который  они  оба  употребили  на 

обсужден1е  школьныхъ  и  воспитатель ныхъ  вопросовъ, 

темой  ихъ  разговора  служило  главнымъ  образомъ  раз- 
лич1е  между  понят1ями:  воспитан1е,  образоваше  и  пре- 
подаваше.  «Дистервегъ  съ  злой  ирон1ей  отзывался  о 

людяхъ,  подразд'Ьляющихъ  то  и  другое,  —  въ  его 
пон.ят1яхъ  то  и  другое  сливается.  А  вм'Ьст'Ь  съ  т'Ьмъ 
мы  говорили  о  воспитан1и,  образованш  и  препода;ван1и 

и  ясно  понимали  другъ  друга»  1).  Мы  поздн'Ье  увидимъ, 
что  Толстой  былъ  недоволенъ  не  только  воззр'Ьнхями 
этого  педагога,  но  и  всЬми  методами,  съ  которыми  онъ 

познакомился  въ  западно-европейскихъ  школахъ,  и  что 
онъ  пользовался  въ  своихъ  школьныхъ  занятхяхъ  въ 

Ясной  Полян'Ь  опытами,  прхобр'Ьтениыми  имъ  во  Фран- 
ции, Англш  и  Германш  только  для  того,  чтобы  идти 

еще  бол'Ье  самостоятельнымъ  путемъ. 
Берлинъ  былъ  посл'Ьднимъ  городомъ  за  границей, 

гд'Ь  остановился  Толстой.  23-го  апр'Ьля  1861  года,  посл'Ь 
девятим-Ьсячнаго  отсутств1я,  онъ  пере^йхалъ  русскую 
границу. 

Какъ  и  сл'Ьдовало  ожидать,  тяжелов^^сная  н^Ьмец- 
кая  наука  не  удовлетворила  Толстого,  несмотря  на  то, 

что  онъ  приложи лъ  всЬ  силы  своего  таланта  и  энту- 
з1азма  къ  ея  изученш,  какъ  теоретическому,  такъ  и 

практическому,  дополняя  и  разъясняя  все  недосказан- 
ное въ  трактатахъ  личною  бес'Ьдою  съ  самыми  выдаю- 

щимися ея  представителями  и  наблюденхями  въ  шко- 
лахъ за   практическимъ    приложен1емъ    ихъ   методовъ. 

^)  Поли.  собр.  соч.  Л.  Н.  Толстого.   Изд.  10-е.    Москва 
1897  г.     Т.  IV.  Стр.  112. 
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Изучен1е  этой  науки  укр-Ьпило  во  Льв'Ь  Николае- 
Бич-Ь  мысль  о  необходимости  начать  все  съ  начала, 
т. -е.  самому  вполн^^  самостоятельно  приняться  за  д'Ьло 
народнаго  образованхя,  и  онъ  отдается  ему  со  всей 

свойственной  ему  беззав'Ьтностыо. 
Н']§мецкая  наука  не  помогла  Льву  Николаевичу, 

потому  что  требован1я,  предъявляемыя  имъ  этой  наук'Ь, 
были  очень  высоки,  а  онъ,  какъ  искренн1й  челов'^къ, 
не  могъ  ихъ  понизить  и  не  могъ  потерп'Ьть  ихъ  лице- 
м'Ьрнаго  полупризнан1я. 

Несмотря  на  р'Ьдкую  добросов'Ьстность  н'Ьмецкихъ 
ученыхъ,  д'Ьятельность  ихъ  была  не  истинна  въ  своемъ 
основаши. 

■  .  Въ  основ'Ь  д'Ьятельности  этихъ,  какъ  и  вообще 

европейскихъ  ученыхъ,  лежитъ  р-Ьдко  признаваемое  от- 
крыто стремлен1е,  прежде  всего  добыть  себ'Ь  привиле- 

гированное положен1е  и  связанный  съ  нимъ  досугъ^ 

чтобы  потомъ,  въ  лучшемъ  случа'Ь,  употребить  этотъ 
досугъ  на  служен1е  народу,  который  уже  претерп'Ьлъ 
во  время  добыван1я  этого  досуга  неисчислимыя  и  не- 

из'л'Ьчимыя  страдан1я,  всл'Ьдств1е  чего  общен1е  съ  на- 
родомъ  становится  невозможнымъ.  Онъ,  озлобленный 

или,  въ  лучшемъ  случа1^,  кротко  терпящ1Й  —  чужда- 
ется этихъ  служителей,  а  эти  слушттели,  не  понимая 

и  снисходительно  оскорбляя  его,  въ  лучшемъ  случа1^ 

могутъ  только  различными  палл1ативами  зал']^чить  на- 
несенпыя  ему  ими  самими  жесток1я  физическ1я  и  мораль- 
ныя  раны. 

Какого  рода  новый  толчокъ  далъ  Толстой  педа- 
гогической наук'Ь,  мы  постараемся  разъяснить  въ  од- 

ной изъ  сл^Ьду1ош,нхъ  главъ. 
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ГЛАВА  XIII 

,ТолстоЁ  и  Тургенев ъ.     Освобожден1е 

крестьянъ.    Посредничество 

Возвратившись  пзъ-за  границы,  Левъ  Николаевпчъ 
про-Ьхаль  черезъ  Петербургъ  и  въ  начал'Ь  мая  былъ 
уже  въ  Москв-Ь  и  вскоре  потомъ  въ  Ясной  Полян-Ь. 

Росс1я  праздновала  наступлен1е  новой  эры  —  осво- 
божден1я  крестьянъ   отъ   кр'Ьпостной  зависимости. 

Все,  что  было  въ  Россш  передового,  интеллигент- 
наго,  честнаго,  бросилось  въ  общественную  д^Ьятель- 
ность.  Однимъ  изъ  первыхъ  пошелъ  туда  и  Левъ  Ни- 
колаевичъ. 

Однако  мы  должны  оговориться,  чтобы  не  ввести 
читателя  въ  заблужден1е:  Л.  Н.  не  быль  увлеченъ 
общимъ  потокомъ  возбужденной  общественной  жизни. 
Его  самобытная,  непокорная  природа  не  позволяла  ему 
идти  по  теченш  и  заставляла  его  выбирать  новые  осо- 

бые пути. 

Боясь  ошибиться  въ  этой  трудной  оц'Ьнк'Ь  отно- 
шен1я  Льва  Николаевича  въ  такъ-называемой  «эпох'Ь 
60-хъ  годовъ»  и  проводя  параллель  съ  теперешниАгь  об- 
щественнымъ  настроен1емъ,  мы  запросили  объ  этомъ 

Льва  Николаевича  и  получили  сл'Ьдующ1Й  отв'Ьтъ: 
«Что  касается  до  моего  отношен1я  тогда  къ  воз- 

бужденному состоянш  всего  общества,  то  долженъ  ска- 
зать (и  это  моя  хорошая  или  дурная  черта,  но  всегда 

мн'Ь  бывшая  свойственной),  что  я  всегда  противился 
невольно  вл1ЯН1ямъ  извн^Ь,  эппдемическимъ,  и  что  если 

тогда  я  былъ  возбуждень  и  радостенъ,  то  своиш!  осо- 
бенныш!,  личньпп!,  внутренними  мотивами,  т'Ьми,  ко- 

торые привели  меня  къ  школ'Ь  и  общен1ю  съ  народомъ. 
«Вообще  я  теперь  узнаю  въ  себ'Ь  то  же  чувство 

отпора  противъ  всеобщаго  увлечен1я,  которое  было  и 
тогда,  но  проявлялось  въ  робкихъ  формахъ». 
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Со  вступлен1емъ  его  въ  общественную  д'Ьятель- 
ность,  жизнь  его  становится  столь  многосторонней,  что 

намъ  приходится  н'Ьсколько  уклониться  отъ  принятаго 
нами  строго  хронологическаго  порядка  изложен1я  и  пе- 

рейти къ  параллельному  описанхю  главн^^йшиxъ  родовъ 

его  одновременной  д'Ьятельности.  Каждый  родъ  обш;е- 
ственной  д'Ьятельности  переплетается,  конечно,  съ  фак- 

тами его  личной  и  семейной  жизни. 

Общественная  д'Ьятельность  Льва  Николаевича  про- 
являлась въ  начал^^  60-хъ  годовъ  главнымъ  образомъ 

въ  двухъ  сферахъ:  въ  сфер'Ь  административной,  въ 
должности  мирового  посредника,  и  въ  сфер'Ь  педаго- 

гической, какъ  учителя,  устроителя  народныхъ  школь 
и  педагога-писателя. 

Мы  нам'Ьрены  разсказать  отд'Ьльно  о  каждой  изъ 
этихъ  д'Ьятельностей,  но  прежде  приведемъ  н^Ькоторые 
факты  изъ  -его  личной  жизни. 

По  пр^^^зд'Ь  домой  Левъ  Николаевичъ  посп'Ьшилъ 
нав'Ьстить  своихъ  добрыхъ  сосЬдей,  Фета  и  Тургенева. 
По  этому  поводу  у  нихъ  завязалась  переписка.  Тур- 
геневъ  писалъ  Фету   изъ   Спасскаго: 

«ГеШ  саг1881те!1)  Посылаю  вамъ  записку  отъ 
Толстого,  которому  я  сегодня  же  паписалъ,  чтобы  онъ 

непрем'Ьнно  прх'Ьхалъ  сюда  въ  начал'Ь  будущей  нед'Ьли 
для  того,  чтобы  совокупными  силами  ударить  на  васъ 

въ  вашей  Степановк'Ь,  пока  еще  поютъ  соловьи  и  весна 
улыбается  «св'Ьтла,  блаженно-равнодушна».  Над'Ьюсь. 
что  онъ  услышитъ  мой  зовъ  и  прибудетъ  сюда.  Во  вся- 
комъ  случа'Ь  ждите  меня  въ  конц'1^  будущей  нед'Ьли, 
а  до  т^;хъ  поръ  будьте  здоровы,  не  слишкомъ  волнуй- 

тесь, памятуя  слова  Гёте;  «ОЬпе  Наз!,  оЬпе  КазЪ), 
и  хотя  однимъ  глазомъ  поглядыва11те  на  вашу  осиро- 
т'Ьлую  Музу». 

1)  Дражайш1й  Фетъ! 
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Въ  письмо  была  вложена  сл'Ьдующая  записка  Л. 
Толстого: 

«Обнимаю  васъ  отъ  души,  любезный  другъ  Аеан. 
Аеан.,  за  ваше  письмо  и  за  вашу  дружбу  и  за  то, 

что  вы  есть  Фетъ.  Ивана  Серг'Ьевича  мн'Ь  хочется  ви- 
д-Ьть,  а  васъ  въ  десять  разъ  больше.  Такъ  давно  мы 
не  видались,  и  такъ  много  съ  нами  обоими  случилось 

съ  т'Ьхъ  поръ.  Вашей  хозяйственной  д'Ьятельности  я 
не  нарадуюсь,  когда  слышу  и  думаю  про  нее.  И  не- 

множко горжусь,  что  и  я  хоть  немного  содМствовалъ 

ей.   Не  мн'Ь  бы  говорить,  не  вамъ  бы  слушать.   Другъ 
—  хорошо;  но  онъ  умретъ,  онъ  уйдетъ  какъ-нибудь, 
не  посп'Ьешь  какъ-нибудь  за  нимъ;  а  природа,  на  кото- 

рой женился  посредствомъ  купчей  кр'Ьпости  или  отъ 
которой  родился  по  насл'Ьдству,  еще  лучше.  Своя  соб- 

ственная природа.  И  холодная  она,  и  несговорчи^вая, 
и  важная,  и  требовательная,  •да  зато  ужъ  это  такой 
другъ,  котораго  не  потеряешь  до  смерти,  а  и  умрешь 
—  все  въ  нее  же  уйдешь.  Я,  впрочемъ,  теперь  меньше 

предаюсь  этому  другу,  —  у  мен^  Друпя  д'Ьла,  втянув- 
Ш1Я  меня;  но  все,  безъ  этого  сознашя,  что  она  тутъ, 

какъ  повихнулся,  есть  за  кого  ухватиться  —  плохо 
бы  было  жить.  Дай  вамъ  Богъ  усп^^xа,  усп-Ьха,  чтобы 
радовала  васъ  ваша  Степановка.  Что  вы  пишете  и 

будете  писать,  въ  этомъ  я  не  сомн'Ьваюсь.  Марь'Ь 
Петровн'Ь  жму  руку  и  прошу  меня  не  забывать.  Осо- 

бенное будетъ  несчастье,  ежели  я  не  побываю  у  васъ 

нынче  л'Ьтомъ,  а  когда,  не  знаю». 
«Невзирая  на  любезныя  об'Ьш,ан1я,  —  разсказы- 

ва-етъ  Фетъ  въ  своихъ  воспоминан1яхъ,  —  показавшая- 
ся изъ-за  роиц!  коляска,  быстро  повернувшая  съ  про- 

селка къ  намъ  подъ  крыльцо,  была  для  насъ  неожи- 
данностью; и  мы  несказанно  обрадовались,  обнимая  Тур^ 

генева  и  Толстого.  Неудивительно,  что  при  тогдашней 
скудосги  хозяйственныхъ  строенш  Тургеневъ  съ  изумле- 
Н1емъ,  раскидьшая  свои  громадныя  ладони,  восклицалъ: 
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«все  мы  смотримъ,  гд-Ь  же  это  Степаиовка,  п  оказы- 
вается, что  есть  только  жирный  блинъ  и  на  немъ  шипгъ, 

и  это  и  есть  Степановка». 

«Когда  гости  оправились  отъ  дороги  и  хозяйка 

воспользовалась  двумя  часами,  оставшимися  до  об'Ьда, 
чтобы  придать  посл'Ьднему  бол1^е  основательный  и  при- 
в^Ьтливый  видъ,  мы  пустились  въ  самую  оживленную 
бесЬду,  на  какую  способны  бываютъ  только  люди,  еще 

не  утомленные  жизнью»^). 
Въ  это  пос'Ьщен1е  Толстымъ  и  Тургеневымъ  Фета 

произошло  печальное  собьгае,  ссора  между  Тургене- 
вымъ и  Толстымъ.  Описан1е  этого  собьтя  довольно 

подробно  изложено  въ  воспоминан1яхъ  Фета,  откуда 

мы  заимствуемъ  большую  часть  этого  описашя,  до- 
полняя н'Ькоторые  проб'Ьлы  и  исправляя  неточности  по 

другимъ  собраннымъ  нами  матер1ала]угь. 

«Утромъ,  въ  наше  *обыкновенное  время,  —  раз- 
сказываетъ  Фетъ,  —  т. -е.  въ  восемь  часовъ,  гости 
наши  вышли  въ  столовую,  въ  которой  жена  моя  зани- 

мала верхн1й  конецъ  ^тола  за  самоваромъ,  а  я,  въ 

ожидан1и  кофея,  пом^^стплся  на  другомъ  конц^Ь.  Тур- 
геневъ  сЬлъ  по  правую  руку  хозяйки,  а  Толстой  по 

л'Ьвую.  Зная  важность,  которую  въ  это  время  Тур- 
геневъ  придавалъ  воспитан1ю  своей  дочери,  жена  моя 

спросила  его,  доволенъ  ли  онъ  своею  англ1Йскою  гу- 
вернанткой. Тургеневъ  сталъ  изливаться  въ  похвалахъ 

гувернантк'Ь  и,  между  прочнмъ,  разсказалъ,  что  гу- 
вернантка съ  англ1йскою  пунктуальностью  просила  Тур- 

генева оиред'Ьлить  сумму,  которою  дочь  его  можетъ 
располагать  для  благотворительиыхъ  ц'Ьлей.  «Теперь,  — 
сказалъ  Тургеневъ,  —  англичанка  требуетъ,  чтобы  моя 
дочь  забирала  на  руки  худую  одежду  б'Ьдняковъ  и, 
собственноручно  вычинивъ  оную,  возвраш,ала  по  при- 
надлежности». 

^)  «Мои  воспоминаи1я».  А.  Фета.  Ч.  1,  стр.  368. 
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« —  и  вы  это  считаете  хорошимъ?  —  спросилъ 
Толстой. 

« —  Конечно,  это  сближаетъ  благотворительницу 
съ  насущною  нуждою. 

« —  А  я  считаю,  что  разряженная  д'Ьвушка,  дер- 
жащая на  кол'Ьняхъ  грязныя  и  зловонныя  лохмотья, 

играетъ  неискреннюю,   театральную  сцену. 

« —  Я  васъ  прошу  этого  не  говорить!  —  восклик- 
нулъ   Тургеневъ   съ    раздувающимися   ноздрями. 

« —  Отчего  же  мн^^  не  говорить  того,  въ  чемъ  я 
уб'Ьжденъ,  —  отв'Ьчалъ  Толстой  1). 

Тургеневъ  сказалъ:  «Стало  быть,  вы  находите,  что 
я  дурно  воспитываю  дочь?» 

Левъ  Николаевичъ  отв-Ьчалъ  на  это,  что  онъ  ду- 
маетъ  то,  что  говоритъ,  и  что,  не  касаясь  личностей, 

просто  выражаетъ  свою  мысль»  ̂ ) . 
Не  усп'Ьлъ  Фетъ  крикнуть  Тургеневу:  перестаньте! 

—  какъ  бл'Ьдный  отъ  злобы,  онъ  сказалъ:  «А  если  вы 
будете  такъ  говорить,  я  вамъ  дамъ  въ  рожу».  Съ  этими 
словами  онъ  вскочилъ  изъ-за  стола  и,  схватившись  ру- 

ками за  голову,  взволнованно  зашагалъ  въ  другую  ком- 
нату. Черезъ  секунду  онъ  вернулся  и  сказа.ть,  обра- 
щаясь къ  жен'Ь  Фета:  «Ради  Бога  извините  мой  без- 

образный поступокъ,  въ  которомъ  я  глубоко  раскаи- 
ваюсь». Съ  этимъ  вм'Ьст'!^  онъ  снова  ушелъ.  Посл'Ь 

этого  гости  разъ'Ьхались. 
Толстой,  отъ'Ьхавъ  станцйо,  изъ  им'Ьнхя  П.  Н.  Бо- 

рисова, Новоселокъ,  написалъ  Тургеневу  письмо  съ  тре- 
бован1емъ  удовлетворения.  Зат^Ьмъ  по'Ьхалъ  дальше  въ 
Богословъ,  на  станщю,  находившуюся  на  полдорог'Ь 
между  им'Ьнхемъ  Фета  и  им'Ьн1емъ  Толстого,  Николь- 
скимъ.  Оттуда  онъ  послалъ  въ  Никольское  за  ружьями 

и  пулями,  а  Тургеневу,  не  дождавшись  отв'Ьта  на  пер- 

^)  «Мои  воспоминатя».  А.  Фета. 
*^)  Записки  графини  С.  А.  Толстой. 
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вое  письмо,  послалъ  второе  ужъ  съ  вызовомъ  за  оскор- 
блеше. 

Въ  письм'Ь  этомъ  онъ  писалъ  Тургеневу,  что  не 
йселаетъ  стр'Ьлятьсл  пошлымъ  образомъ,  т. -е.  чтобы 
два  литератора  прх'Ьхали  съ  третьимъ  литераторомъ, 
съ  пистолетами  и  дуэль  бы  кончилась  шампанскимъ, 

а  желаетъ  стр'Ьляться  по-настоящему  и  просилъ  Тур- 
генева пр1']Ьхать  въ  Богословъ  къ  опушк'Ь  л'Ьса  съ 

ружьями. 
Всю  ночь  Левъ  Николаевичъ  не  спалъ  и  ждалъ. 

Наконецъ  пришло  письмо,  отв'Ьтъ  отъ  Тургенева  на 
первюе  письмо.    Тургеневъ  писалъ: 

«Милостивый  государь,    Левъ   Николаевичъ! 

«Въ  отв'Ьтъ  на  ваше  письмо  я  могу  повторить  толь- 
ко то,  что  я  самъ  своею  обязанностью  почелъ  объ- 

явить вамъ  у  Фета:  увлеченный  чувствомъ  невольной 

непр1язни,  въ  причхшы  которой  теперь  входить  не  м'Ь- 
сто,  я  оскорбилъ  васъ  безъ  всякаго  положительнаго 
повода  съ  вашей  стороны  и  попросилъ  у  васъ  извинен1я. 
Происшедшее  сегодня  утромъ  доказало  ясно,  что  вся- 
к1я  попытки  сближен1я  между  такими  противоположныш! 
натурами,  каковы  ваша  и  моя,  не  могутъ  повести  ни 

къ  чему  хорошему;  а  потому  т'Ьмъ  охотн^Ье  исполняю 
мой  долгъ  передъ  вами,  что  настояш,ее  ш1Сьмо  есть,  в'Ь- 
роятно,  посл1^днее  проявлен1е  какихъ  бы  то  ни  было 
отношен1й  между  нами.  Отъ  души  желаю,  чтобы  оно 

васъ  удовлетворило,  и  заран'Ье  объявляю  соглас1е  на 
употреблен1е,  которое  вамъ  заблагоразсудится  сд^Ьлать 
изъ  него. 

«Съ  совершеннымъ  уваж1ен1емъ  шгЪю  честь  оста- 
ваться, милостивый  государь,  вашъ  покорн'Ьйшхй  слуга 

«Ив.  Тур1^еневъ. 
«27  мая  1861  г.  Спасское». 
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Тутъ  же  сл'Ьдуетъ  приписка: 
101/2  час.   ноч. 
«Иванъ  Петровичъ  сеичасъ  привезъ  мн'Ь  мое  пись- 
мо, которое  мой  челов'Ькъ  по  глупостп  отправилъ  въ 

Новоселки,  вм'Ьсто  того,  чтобы  отослать  его  въ  Бого- 
словъ.  Покорн'Ьйше  прошу  васъ  извинить  эту  нечаян- 

ную непр1ятную  оплошность;  над'Ьюсь,  что  мои  послан- 
ный застанетъ  васъ  еш,е  въ  Богослов'Ь». 
Б'Ьроятно,  въ  тотъ  же  день  Толстой  писалъ  Фету: 
«Я  не  удержался,  распечаталъ  еще  письмо  отъ 

г.  Тургенева  въ  отв'Ьтъ  на  мое.  Желаю  валгъ  всего 
лучшаго  въ  отношенш  съ  этимъ  челов'Ькомъ,  но  я 
его  презираю,  я  ему  написалъ  и  тЫъ  прекратилъ  вс'Ь 
сношешя,  исключая,  елсели  оиъ  захочетъ  удовлетво- 
ренш.  Несмотря  на  все  мое  видимое  спокойств1е,  въ 

душ'Ь  у  меня  было  неладно,  и  я  чувствовалъ,  что  мн^ 
нужно  было  потребовать  бол'Ье  положительнаго  изви- 
нешя  отъ  г.  Тургенева,  что  я  и  сд'Ьлалъ  въ  пцсьм'Ь 
изъ  Новое елокъ.  В'Отъ  его  отв-Ьтъ,  которымъ  я  удо- 

влетворился, отв'Ьтивъ  только,  что  причины,  по  кото- 
рымъ я  извиняю  его,  не  противоположности  натуръ,  а 

так1я,  который  онъ  самъ  понять  можетъ. 

«Кром-Ь  того,  по  промедлен1ю,  я  послалъ  другое 
письмо  довольно  жесткое  и  съ  вызовомъ,  на  которое 

не  получилъ  отв'Ьта;  но  ежели  и  получу,  не  распеча- 
тавъ,  возвращу  назадъ.  Итакъ,  вотъ  кон едъ  грустной 
исторш,  которая,  ежели  перейдеть  порогъ  вашего  до- 

ма, до  пусть  перейдеть  и  съ  этимъ  дополнешемъ.         V 

«Л.  Толстой». 

А  между  т1Ьмъ  Тургеневъ  такъ  отв'Ьчалъ  на  вы- эовъ: 

«Вашъ  челов'Ькъ  говорить,  что  вы  желаете  по 
лучить  отв'Ьтъ  на  ваше  письмо;  но  я  не  вижу,  что  бы 

я  могъ  прибавить  къ  тому,  что  я  написалъ.  Разв'Ь 
то,  что  я  признаю  за  вами  право  потребовать  отъ  меня 
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удовлетворен1я  вооруженною  рукою:  вы  предпочли  удо- 
вольствоваться высказаннымъ  и  повтореннымъ  моимъ 

извинен1емъ.  Это  было  въ  вашей  вол15.  Скажу  безъ 
фразы,  что  охотно  бы  выдержалъ  вашъ  огонь,  чтобы 

т'Ьмъ  загладить*ч\ше  д'Ьиствительно  безумное  слово.  То, 
что  я  е^го  высказалъ,  такъ  далеко  отъ  прщвычекъ  всей 
моей  жизни,  что  я  могу  приписать  это  ничему  иному, 

какъ  ра.здражен1ю,  вызванному  крайнимъ  и  постоян- 
нымъ  антагонизмомъ  нашихъ  воззр'Ьн1й.  Это  не  из- 
винен1е,  я  хочу  сказать  не  оправдан1е,  а  объя:снен1е. 
И  потому,  разставаясь  съ  вами  навсегда,  —  подобныя 
происшествгя  неизгладимы,  невозвратимы,  —  считаю 
долгомъ  повторить  еще  раз'ь,  что  въ  этомъ  д'Ьл'Ь  правы 
были  вы,  а  виноватъ  я.  Прибавляю,  что  тутъ  во- 
просъ  не  въ  храбрости,  которую  я  хочу  или  не  хочу 
показывать,  а  въ  признанш  за  вами  права  привести 

меня  на  поединокъ,  разум'Ьется,  въ  принятыхъ  фор- 
махъ  (съ  секундантами),  такъ  и  права  меня  извинить. 
Вы  избрали,  что  вамъ  было  угодно,  и  мн^^  остается 

покориться  вашему  р'Ьшен1ю. 
«Снова  прошу  васъ  принять  ув'Ьрен1е  въ  моемъ 

совершениомъ  уважеШи.  ^^^^   Тургшевъ». 

В^^роятно,  Фетъ,  отъ  души  желая  примирен1я  сво- 
ихъ  друзей,  д'Ьлалъ  къ  этому  как1я-ннбудь  попытки, 
такъ  какъ  въ  своихъ  воспоминап1яхъ  онъ  разсказываетъ 

сл'Ьдующее: 
«Л.   Толстой   прислалъ    мн'Ь   сл'Ьдуюш.ую   записку: 
«Тургеневъ  .  .  . ,  что  я  прошу  васъ  передать  ему 

такъ  же  аккуратно,  какъ  вы  передаете  мн'Ь  его  милыя 
изречен1я,   несмотря  на  мои  неоднократныя  просьбы  о 

немъ  не  гошритъ.  ^^].р_  _,^   ̂ ^^^^„_ 

«И  прошу  васъ  не  писать  ко  мн'Ь  больше,  ибо 
я  вашихъ,  такъ  же  какъ  и  Тургенева,  писемъ  рас- 

печатывать не  буду». 
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«Нечего  говорить,  —  продолжаеть  Фегь,  —  что, 
отправившись  въ  Спасское,  я  употребилъ  всЬ  усил1я 

привести  д-Ьло,  возникшее,  къ  несчастью,  *въ  нашелгь 
дом'Ь,  къ  какому  бы  то  ни  было  ясному  исходу. 

«Помню,  въ  какое  неописанно-ироническое  раздра- 
жен1е  пришелъ  незабвенный  здравомыслъ  Ник.  Ник. 

Тургеневъ.  «Что  за  неслыханное  баловство,  —  воскли- 

цаетъ  онъ:  —  требовать,  чтобы  всЬ  были  нашего  мн'Ь- 
Н1Я.  Л  попался,  такъ  доводи  д'Ьло  до  конца,  съ  писто- 

летами въ  рукахъ  требуй  формальнаго  пзвинен1я».  Такъ 

шворилъ  дядя  мн'Ь,  а  что  онъ  говорилъ  Ивану  Серг'Ье- 
вичу  —  мн'Ь  неизв'Ьстно.  ВсЬ  же  мои  попытки  уладить 
Д'Ьло  кончились,  какъ  видно,  формальнымъ  моимъ  раз- 
рывомъ  съ  Толстымъ,  и  въ  настоянную  минуту  я  даже 
не  могу  припомнить,  какимъ  образомъ  возобновились 

наши  дружеск1я  отношен1я»1). 
«Прошло  н'Ьсколько  времени,  —  разсказываегь 

граф.  С.  А.  Толстая,  —  Левъ  Николаевнчъ,  живя  въ 
Москв^Ь,  какъ-то  разь  пришелъ  въ  одно  изъ  гЬхъ  пре- 
лестныхъ  расположенхй  духа,  который  въ  жизни  его 

находили  на  него  иногда,  —  смирен1я,  любви,  желан1я 
и  стремлен1я  къ  добру  и  всему  высокому.  И  въ  этоагь 

расположен1и  ему  стало  невыносимо  им'Ьть  врага.  И 
вотъ  25  сентября  1861  г.  онъ  написалъ  Тургеневу 
письмо,  въ  которомъ  жал^^лъ,  что  ихъ  отпошен1я 

враждебны.  Писалъ,  «что  если  я  оскорбилъ  васъ,  про- 
стите меня,  мн'Ь  невыносимо  грустно  думать,  что  я 

им'Ью  врага».  Письмо  было  послано  въ  Петербургъ, 
книгопродавцу  Давыдову,  у  котораго  были  д^ла  съ 

Тургеневымъ.  Письмо  это  почему-то  не  тотчасъ  же 

было  переслано  Тургеневу,  а  онъ  т'Ьмъ  временемъ  былъ 
встревоженъ  какими-то  нел-Ьпыми  слухами,  о  чемъ  такъ 
разсказываетъ  В7.  своемъ  письм'Ь  къ  Фету  отъ  8-го  но- 

ября изъ  Парижа: 

^)  «Мои  воспоминашя».  А.  Фета.  Т.  I,  стр.  368. 
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«Кстати,  «еще  одно  постЬдмее  сказап1е»  о  несчаст- 

ной истор1и  съ  Толстымъ.  Про'Ьзжая  черезъ  Петер- 
бургъ,  я  узналъ  отъ  «в'Ьрныхъ  людей»  (охъ  ужъ  эти 
мн'Ь  в'Ьрные  люди),  что  по  Москв'Ь  ходятъ  списки  съ 
посл'Ьдпяго  письма  Толстого  ко  мн'Ь  (того  письма,  гд'Ь 
онъ  меня  «презираетъ»),  списки,  будто  бы  распущенные 

самимъ  Толстымъ.  Это  меня  взб'Ьсило,  и  я  послалъ 
ему  отсюда  вызовъ  на  время  моего  возвращенхя  въ 

Росс1ю.  Толстой  отв'Ьчалъ  мн'Ь,  что  это  распростра- 
нен1е  списковъ  —  чистая  выдумка,  и  тутъ  же  прислалъ 

мн'Ь  письмо,  въ  которомъ,  повторивъ,  что  и  какъ  я 
его  оскорбилъ,  проситъ  у  меня  извинен1я  и 

отказывается  отъ  вызова.  Разум-Ьется,  на 
этомъ  д'Ьло  и  должно  покончиться,  и  я  только  прошу 
васъ  сообщить  ему  (такъ  какъ  онъ  пншетъ  мн'Ь,  что 
всякое  новое  обращен1е  къ  нему  отъ  моего  лица  онъ 
сочтетъ  за  оскорблеп1е),  что  я  самъ  отказываюсь  отъ 

всякаго  вызова  и  т.  п.  и  над'Ьюсь,  что  все  это  похо- 
ронено нав'Ькъ.  Письмо  его  (извинительное)  я  уничто- 

жилъ,  а  другое  письмо,  которое,  по  его  словамъ,  было 

послано  ко  мн'Ь  черезъ  книгопродавца  Давыдова,  я  не 
получилъ  вовсе.  А  теперь  всему  этому  Д'Ьлу  (1е  рго- 
!ип(118»^). 

Объ  этомъ  письм'Ь  къ  Толстому,  упоминаемомъ  въ 
письм1Ь  къ  Фету,  мы  находимъ  такую  запись  въ  днев- 
ник'Ь  Льва  Николаевича: 

«Октябрь.  Вчера  получилъ  письмо  отъ  Тургенева, 

въ  которомъ  онъ  обвиняетъ  меня  въ  томъ,  что  я  раз- 
сказываю,  что  онъ  трусъ,  и  распространяю  коп1и  съ 

моего  письма.  Написалъ  ему,  что  это  вздоръ,  и  по- 
слалъ сверхъ  того  письмо:  «Вы  называете  мой  посту- 

покъ  безчестнымъ,  вы  прежде  хот-Ьли  мн^Ь  дать  въ 
рожу,  а  я  считаю  себя  виноватымъ,  прошу  пзвинен1я 
и  отъ  вызова  отказываюсь». 

^)  «Мои  воспоминагпя».  Фета.  Стр.  381. 
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<Лисьмо  это.  -  арвб&вляетъ  гр.  Толстая  въ  сво 
ихъ  заппскахъ,  -  было  написано  подъ  вл1ЯН1емъ  чув* 
ства,  что  если  у  Тургенева  н'Ьтъ  личной  настоящей 
чести,  а  нужна  честь  для  публики,  то  вотъ  ему  для 
этого  это  письмо;  но  что  Левъ  Николаевичъ  стоить 

выше  этого  и  мн'Ьше  публики  презираетъ.  И  на  это 
Тургеневъ  сум'Ьлъ  быть  слабъ;  онъ  отв'Ьчалъ,  что  счи- 
таетъ  себя  удовлетвореинымъ». 

Въ  другомъ  письм'Ь  къ  Фету,  отъ  7-го  января 
1862  года,  Тургеневъ  снова  пишетъ  о  томъ  же: 

«А  теперь  безъ  пунктовъ:  видели  ли  вы  Толстого? 
Я  сегодня  только  получилъ  письмо,  посланное  имъ  въ 
сентябр11  черезъ  книжный  магазинъ  Давыдова  (хороша 

исправность  гг.  купцовъ  русскихъ)  ко  мн'Ь.  Въ  этомъ 
ппсьм^Ь  онъ  говорить  о  свое^гь  нам'йрен1и  оскорбить 
меня,  извиняется  и  т.  д.  А  я  почти  въ  то  же  самое 

время,  всл'Ьдств1е  другихъ  сплетенъ,  о  которыхъ  я, 
кажется,  писалъ  вамъ,  послалъ  ему  вызовъ  и  т.  д.  Изъ 
всего  этого  должно  вывести  закл1очен1е,  что  наши  со- 

зв'Ьзд1я  р'Ьшительно  враждебно  двигаются  въ  эеир'Ь, 
и  потому  намъ  лучше  всего,  какъ  онъ  самъ  предлагаетъ, 

изб'Ьгать  свидан1я.  Но  вы  можете  написать  ему  или 
сказать  (если  вы  увидите),  что  я  (безъ  всякихъ  фразъ 
и  каламбуровъ)  издали  его  очень  люблю,  уважаю  и 

съ  участ1емъ  сл'кку  за  его  судьбой,  но  что  вблизи 
все  принимаетъ  другой  оборотъ.  Что  д^^лать !  намъ  сл'Ь- 
дуетъ  жить,  какъ  будто  мы  существуемъ  на  различ- 
ныхъ  планетахъ  или  въ  различныхъ  стол'Ьт1яхъ»  1) . 

В'Ьроятно,  Фетъ  что-нибудь  говорилъ  Толстому  по 
!1оручен1ю  Тургенева  и  вызвалъ  въ  немъ  снова  раз- 
дражеше  даже  противъ  себя,  о  чемъ  и  сообш,илъ  Тур- 

геневу, потому  что  тотъ  писалъ  ему  между  прочимъ 

сл'Ьдующ.ее: 

*)  Тамъ  же,  стр.  384. 
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14  января  1862  года.    Парижъ. 

«Л  10663111^1101111  Аванас1й  Аеанасьевичъ,  прежде  все- 
го я  чувствую  потребность  извиниться  передъ  вами 

въ  той  совершенно  неожиданной  черепицЬ  (1и11е,  какъ 

говорятъ  французы),  которая  вамъ  свалилась  на  го- 
лову по  милости  моего  письма.  Одно,  что  меня  ут'Ь- 

шаетъ  н'Ьсколько.  это  то.  что  л  никакъ  не  могъ  пред- 
вид'Ьть  подобную  выходку  Толстого  и  думалъ  все  устро- 

ить къ  лучшему;  оказывается,  что  это  такая  рана, 

до  которой  уже  лучше  не  прикасаться.  Еш,е  разъ  про- 

шу у  васъ  извинешя  въ  моемъ  невольномъ  гр'Ьх1^»1). 
Этимъ  мы  и  закончимъ  разсказъ  о  печальномъ  со- 

бытш,  которое,  подобно  грозовому  удару,  разрядило 
напряженную  атмосферу  между  двумя  великими  людьми 

и  потомъ,  быть  можетъ,  послужило  къ  ихъ  бол'Ье  ис- 
креннему и  бол'Ье  правдивому  сближенио. 

Прибавпмъ  къ  этому,  что  разсказъ  объ  этомъ  же 

ообыт1и,  пом'Ьщенный  въ  воспоминан1яхъ  Е.  Гарпшна 
о  Тургенев'Ь,  напечатанныхъ  въ  «Историческомъ  Б'Ьст- 
ник1э»  за  ноябрь  1883  года,  изобилуетъ  искажен1ями 

и  м'Ьста  и  времени,  и,  в'Ьроятно,  былъ  слышанъ  имъ 
не  изъ  первыхъ  рукъ. 

Прежде  ч'Ьмъ  перейти  къ  разсказу  о  д^Ьятельностм 
Льва  Николаевича  Толстого,  какъ  мирового  лосредника, 
скажемъ  п'Ьсколько  словъ  объ  отношеши  Льва  Нико- 

лаевича къ  крестьянамъ  до  освобождены .  На  нангь 

запросъ  Льву  Николаевичу,  были  ли  имъ  приняты  как1я- 
либо  м'Ьры  по  облегченш  участи  его  крестьянъ  до 
освобожден1я  и  во  время  над'Ьла  землей,  мы  получили 
отъ  него  сл'Ьдующ1й  отв'Ьтъ: 

«До  освобожден1я,  года  за  четыре  или  за  три,  я 

отпустилъ  крестьянъ  на  оброкъ.   При  составлен1и  устав- 

1)  Тамъ  же,  стр.  384, 
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ной  грамоты  я  оставплъ  у-  крестьянъ,  какъ  сл'Ьдовало 
по  положенхю,  ту  землю,  которая  была  въ  ихъ  пользо- 

ван1и  —  это  было  н'Ьсколько  меи'Ье  трехъ  десятпнъ  на 
душу,  и,  къ  стыду  своему,  ничего  не  прибавилъ.  Одно, 

что  я  сд'Ьлалъ,  1ын  не  сд'Ьлалъ  дурного,  это  то,  что 
не  переселялъ  крестьянъ,  какъ  мн-Ь  сов'Ьтовали,  и  оста- 
вилъ  въ  пхъ  пользованш  выгонъ;  вообще  не  проявилъ 

тогда  нршакнхъ  безкорыстныхъ  чувствъ  на  д^^л'Ь». 
Въ  1861  и  1862  гг.  Левъ  Николаеви^гь  Толсто!! 

состоялъ  мировымъ  посредникомъ  четвертаго  участка 

Крапивенскаго  у "1^3 да.  Д'Ьятельность  Толстого  въ  долж- 
ности мирового  посредника  мало  изв'Ьстна  въ  лптера- 

тур-Ь;  къ  счастью,  память  о  ней  еще  жива  среди  н'Ь- 
которыхъ  старожиловъ,  близко  стоявшихъ  въ  то  время 

къ  Толстому.  Отзывы  этихъ  лпцъ,  несомн-Ьнно,  пред- 
ставляютъ  собою  значительный  интересъ. 

Репутац1я  Толстого,  какъ  челов'Ька,  ведун1;аго  хо- 
зяйство на  новыхъ  началахъ,  т. -е.  попросту  не  угнег 

тающаго  и  не  обирающаго  своихъ  крестьянъ,  чуть  было 

не  стала  сразу  препятств1емъ  къ  назначен1ю  его  миро- 
вымъ посредникомъ.  Возникла  переписка  и  доносы  на 

пего  по  этому  Д'Ьлу.  Мы  пом'Ьщаемъ  зд-Ьсь  [таибол'Ье 
характерныя  выдержки  изь  доставленнаго  намъ  по  этому 

д'Ьлу  магер1ала. 
Губернскш  предводитель  дворянства,  В.  П.  Ми- 

ийнъ,  писалъ  объ  этомъ  министру  внутреннпхъ  д'Ьлъ 
Валуеву,  жалуясь  па  тульскаго  губернатора  Дарагана 
на  назначеше  штровымъ  посреднико.\гь  Л.  Н.  Толстого, 
въ  такихъ  выражен1яхъ : 

«Зная  несочувств1е  къ  нему  крапивенскаго  дворян- 
ства за  распоряжен1я  его  въ  своемъ  собственно^гь  хо- 

зяйств'Ь,  г.  предводитель  опасается,  чтобы  при  вступле- 
1ии  графа  въ  эту  должность  не  встр'Ьтились  как1Я-либо 
непр1ятныя  столкновен1я,  могущ1я  повредить  мирному 

устройству  столь  важнаго  д'Ьла». 
Зат'Ьмъ  онъ  указываегь   на  нарушен1е  губернато- 
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ромъ  п'Ькоторыхъ  формальностей  процесса  назначен1я, 
желая  т'Ьмъ  самымъ  кассировать  это  назначен1е. 

Мииистръ  впутреннихъ  д'Ьлъ  отв'Ьчалъ  предводи- 
телю дворянства,  что  тутъ.  в'Ьроятяо,  есть  какое-ни- 
будь недоразум'Ьн1е  и  что  онъ  напишетъ  объ  этомъ 

губернатору.  * 

На  запросъ  министра  внутреннихъ  д'Ьлъ  губеряа- 
торъ  отв'Ьчалъ  сл^^дующш1ъ  интерсснымъ  конфиденпдаль- 
нымъ  донесенгемъ,  показываю щимъ,  что  въ  то  время 
ВЫСШ1Я  правительственныя  сферы  шли  впереди  еще  не 
проспувшагося  средняго  русскаго  общества: 

Еонфидет^ъально . 

«Къ  этому  считаю  долгомъ  присовокупить,  что  по- 
водомъ  къ  возбужден1ю  настоящей  переписки  можетъ 

служить  назначен1е  въ  мировые  посредники  Крапивен- 

скаго  у'Ьзда  отставного  поручика  графа  Льва  Николае- 
вича Толстого,  вопреки  мн'Ьнхю  какъ  губернскаго,  такъ 

и  уЬзднаго  предводителя  дворянства,  которые  отстраняли 

его  подъ  предлогомъ  неоочувств1я  къ  нему  м-Ьстныхъ 
дворянъ. 

«Зная  лично  графа  Толстого,  какъ  челов'Ька  обра- 
зованнаго  и  хЪрячо  сочувствующаго  настоящему  д'Ьлу, 
и,  принявъ  въ  ооображеше  изъявленное  мн^Ь  н'Ькото- 
рыми  пом'Ьщиками  Крапивенскаго  уЬзда  желан1е  им'Ьть 
графа  Толстого  посредникомъ,  я  не  могъ  зам'Ьнить  его 
другимъ,  мн'Ь  нензв'Ьстнымъ  лицомъ.  Т'Ьмъ  бол^Ье,  что 
графъ  Толстой  былъ  указанъ  мн'Ь  и  предм'Ьстникомъ 
вашего  высокопревосходительства  1)  въ  числ'Ь  н'Ькото- 
рыхъ   другихъ   лицъ,    пользующихся   лучшею   изв'Ьст- 
НОСТЬЮ.  Т1  я_  тг 

« г енералъ-л еитен ангь  Д арш^анъ» . 

Зат'Ьмъ  посл'Ьдовало  утвержден1е  сенатомъ  Льва 
Николаевича  Толстого  въ  должности  мирового  посред- 
ника. 

'^)  Ланской. 
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Недавно  опубликованы  интересные  матер1алы,  ка-  ■ 

сающ1еся  д-Ьятелъности.Льва  Николаевича  Толстого,  какъ  - 
мирового  посредника. 

Эти  матер1алы  бросаютъ  новый  св'Ьтъ  на  характеръ 
личности  Льва  Николаевича,  который  во  всЬхъ  д'Ь- 
лахъ,  К0П1И  съ  которыхъ  приводятся  въ  матер1алахъ, 

является  истин нымъ  народнымъ  заступникомъ  отъ  гру- 

баго  произвола  пом'Ьщиковъ  и  полицейскихъ  чиновъ, 
и  позволяютъ  думать,  что  опасен1я  предводителя  дворян- 

ства были  не  безосновательны. 

Изъ  15  д-Ьлъ,  прпведенныхъ  въ  этихъ  матер1алахъ, 
мы  выбираемъ  наибол'Ье  характерныя. 

Такъ,  наприм'Ьръ,  пом'Ьщица  Артюхова  жаловалась 
на  своего  бывшаго  двороваго,  Марка  Грш^орьева,  что 
онъ  ушелъ  отъ  нея,  считая  себя  челов-Ькомъ  «совер- 

шенно свободнымъ». 

Толстой,  между  прочимъ,  писалъ  пом'Ьщиц'Ь: 
«Маркъ  немедленно,  по  моему  приказан1ю,  уйдетъ 

съ  женою,  куда  ему  угодно,  васъ  же  я  покорн-Ьйше 
прошу:  1)  удовлетворить  его  за  прослуженные  у  васъ 
противозаконно  со  времени  объявлен1я  положен1й  три 

м-Ьсяца  съ  половиной  и  2)  за  побои,  нанесенные  его 
жен'Ь,  еще  бол'Ье  противозаконно.  Ежели  вамъ  не  нра- 

вится мое  р^^шен^е,  то  вы  им'Ьете  право  жаловаться  въ 
мировой  съ-Ьздъ  и  въ  губернское  присутств1е.  Я  же 
по  этому  предмету  бол'Ье  объясняться  не  буду.  Съ  со- 
вершеннымъ  почтен1емъ  им'Ью  честь  быть  вашъ  покор- 

ный слуга  гр.  Л.  Толстой». 

Пом'Ьщпца  жаловалась  въ  съ'Ьзд'Ь;  такъ  какъ 
съ-Ьздъ  состоялъ  изъ  мировыхъ  посредниковъ,  которымъ 
не  попутру  была  д-Ьятельность  Толстого,  то  въ  этомъ 
случа'Ь,  какъ  и  во  многихъ  другихъ,  р'Ьшен1е  Толстого 
отм'Ьнялось,  съ'Ьздъ  бралъ  сторону  пом'Ьщицы,  и  за- 
тЬыъ  д'Ьло  переносилось  въ  губернское  присутстБ1е. 
Къ  счастью,  въ  губернсколгь  присутств1и  къ  д'Ьятель- 
ности  Толстого  относились  сочувственно  и  во  многихъ 
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случаяхъ,  какъ  и  въ  этомъ,  оно  утверждало  поставлен- 
пыя  Толстымъ  р'Ьшен1я. 

Такимъ  образомъ  Маркъ  Григорьевъ  былъ  осво- 
божденъ,  и  жена  его  получила  удовлетворен1е  за  на- 

несенные ей  Артюховой  побои. 

Интересно  д'Ьло  о  потрав1^  луга  крестьянами  у 
пом'Ьщика  Мпхайловскаго. 

Крестьяне  пахали  пом^Ьщичье  поле  и  во  время  от- 
дыха потравили  своими  лошадьми  сосЬднхй  пом-Ьщич!!! 

лугъ.  Пом^^щикъ  пожаловался  Толстому.  Толстой  прежде 
всего  предложилъ  пом1}щику  простить  крестьянамъ  этогь 

проступокъ,  пад'Ьясь,  в1^роятно,  этимъ  самымъ  н^Ьсколь- 
ко  уладить  отношен1я  между  пом1зщикомъ  и  крестьянами, 

им-Ьвшими  по'водъ  быть  имъ  очень  недовольными.  По- 
м'Ьш^икъ  не  соглашался  простить  и  требовалъ  оцЬнкм 
потравы  и  взыскан1я  штрафа.  И  самъ  назначилъ  Цону 
И1трафа  80  рублей. 

По  этому  Д'Ьлу  возникла  ц'Ьлая  литература.  Пом'Ь- 
щикъ  Михайловск1й,  жалуясь  въ  съ'Ьздъ,  такъ  описы- 
валъ  д'Ьйствхя  Толстого: 

«Всл'Ьдъ  за  симь  гр.  Толстой  прибылъ  въ  село 
Папино,  собралъ  трехъ  крестьянъ  ближайшаго  села  Бо- 

родина въ  качествФэ  добросов'Ьстныхъ  и  съ  ними  от- 
правился на  м1^сто  потравленнаго  луга.  ДобросовЬст- 

ные,  коимъ  гр.  Толстой  предложилъ  оц^Ьнить  лугъ,  объ- 
явили, что  потравленнаго  луга  должно  бьггь  десяттшы 

3  и  что  Ц'Ьну  потравы  они  полагаютъ  назначить  за 
каждую  десятину  по  10  рублей  серебромъ.  Гр.  Тол- 

стой съ  оц^ЬнкоIО  этою  не  согласился  и  предложилъ 

добросов'Ьстнымъ  ц'Ьнить  десятину  въ  5  руб.,  не  бо- 
л'Ье.  Добросов^^стные  гр.  Толстому  не  противор'Ьчили 
въ  этомъ.  Такимъ  образомъ  д^Ьло  о  наб^^г^Ь  крестьянъ 
села  Панино  на  господск1е  луга  пор'Ьшилось  гр.  Тол- 

стымъ гЬмъ,  что  крестьяне  должны  заплатить  пом'Ь- 
щиц^,  г-ж1э  Михайловской,  за  3  десятины  по  5  руб. 
за  каждую». 
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Признавая  это  и  друг1я  д'Ьйств1я  гр.  Толстого  не- 
законными, Михайловск1п  говорить:  «Смкю  ув'Ьренъ  въ 

томъ,  что  правосудное  правггге.тьство,  озабоченное  улуч- 
Ш€н1емъ  быта  крестьянъ,  пе  потерпитъ,  чтобы  улуч- 
шенхе  это,  обогащен1е  крестьянъ,  шло  путемъ,  указы- 
ваемымъ  мировымъ    посредникомъ    гр.    Толстымъ». 

У-ЬздныР!  мировой  съ-Ьздъ  по  прошен1ю  Мпхайлов- 
скаго  потребовалъ  было  отъ  гр.  Толстого  св'Ьд'Ьн1я, 
но  Толстой,  отъ  16  сентября  1861  года  Л^  323,  отв'Ь- 
тилъ  съ'Ьзду,  что  «не  счптаеть  нужны^гь  давать  ника- 
кихъ  св'Ьд'Ьп1Й  по  жалоб'Ь  г.  Мпхайловскаго  на  основан!» 
ст.  29,  31  и  32  Полож.  о  губернск.  п  уЬздн.  по 

крестьянскпмъ  д'Ьламъ  учреждеи1яхъ».  Пос;гЬдовавшсс 
за  спмъ  по  настоян1,ему  дтЬлу  представлен1е  у'Ьзднаго 
съ'Ьзда  въ  губернское  присутствге  —  посл'Ьднимъ,  безъ 
всякаго  пнсьменнаго  доклада,   помечено:   «къ  д1Ьлу». 

Ец;е  одно,  хотя  и  незначительное,  дЬло  ясно  по- 
казываетъ  намь,  насколько  чуждъ  былъ  Л.  Н — чъ  въ 

этихъ  д'Ьлахъ  всякаго  честолюб1я,  готовый  всегда  при- 
знать свою  ошибку,  руководясь  въ  своихъ  пост^'пкахъ 

только  самымъ  искреннимъ  желап1емъ  справедливости. 

ПомФ^щица  Заслонина  пожаловалась  въ  съ-Ьздъ  на 
Толстого  за  его  незаконную  выдачу  увольнительнаго 

паспорта  ея  дворовому  челов'Ьку.  Толстой,  присутствуя 
на  съ'Ьзд'Ь  при  разбор-Ь  этого  д1^ла,  сознался  въ  сд^Ь- 
ланной  имъ  ошибк'Ь  и  предложилъ  вознаградить  пом'Ь- 
щицу  за  понесенные  убытки. 

Но  не  всЬ  д'Ьла  кончались  такъ  благополучно. 
Толстому,  отстаивавшему  права  народа,  приходилось 

вести  борьбу  съ  ц'Ьлой  компан1ей  кр'Ьпостниковъ,  всЬми 
силами  отстаивавшихъ  свои  старые  права  и  произволы. 

Такъ  между  пом'Ьщикомъ  Осиповиче!\гь  и  его  бывшими 
крестьянами  возникло  сл'Ьдующее  д1Ьло:  часть  деревни 
сгор'Ьла,  и  пом'Ьщикъ  не  позволялъ  Ерестьянамъ  стро- 

иться на  прежнихъ  м-Ьстахъ,  требова^пъ  перенесешя  ихъ 
усадебъ,  не  дава.1ъ  и,мъ  достаточно  пособ1я  на  постройку 



и  не  освобождалъ  нхъ  оть  обязательиыхъ  работъ  па 
время  возстаповле1ия  нхъ  разореппыхъ  хозяйствъ. 

Толстой,  съ  одной  стороны,  паходилъ  законными 

требован1я  крестьянъ,  съ  другой  стороны,  внд'Ьлъ  61}Д- 
ственное  пололсен1е  разорнвшагося  мелкаго  пом15Щика 

и  не  считалъ  его  въ  состоянии  удовлетворить  всЬ  тре- 
боваи1я  крестьянъ.  Тогда  онъ  обратился  къ  дворянамъ 

съ  просьбою  помочь  своему  разорившемуся  собрату,  что- 

бы онъ  могъ  выручить  изъ  б'Ьды  крестьянъ  или  просто 
оказать  пособ1е  крестьянамъ  помимо  пом'Ьщика.  И  въ 
томъ  и  другомъ  ему  было  отказано,  а  крестьянъ  стали 

принуждать  выполнить  всЬ  требован1я  пом'Ьщика. 
Долго  тянулось  д'Ьло,  переходя  изъ  одной  инсган- 

цш  въ  другую.  Толстой  залгЬтилъ,  что  д1Ьло  клонится 

не  въ  пользу  крестьянъ  и  что  его  мн'Ьн1емь  хотять 
пренебречь.  Тогда  онъ  заявтыъ  снова  свой  пратестъ 

и  на  зас'Ьдаи1и  съ'Ьзда,  когда  снова  разбиралось  это 
Д'Ьло,  онъ,  видя,  что  члены  съ'Ьзда  нам-Ьренно  извра- 
щаютъ  Д'Ьло  и  что  онъ  уже  не  им'Ьегь  силы  дать  д'Ьлу 
надлежащ1й  ходъ,  демонстративно  оставляетъ  зас'Ьдан1е, 
не  подписавъ  постановлен1я  по  д'Ьламъ,  которыя  слу- 

шались в'ь  его  ирису ТСТВ1И.  Съ'Ьздъ  жаловался  на  него 
въ  губернское  присутств1е,  но  жалоба  эта  была  оста- 

влена безъ  посл^Ьдств1й. 
Дал-Ье  видимъ,  какъ  пом'Ьщикъ  Костомаровъ  от- 

тягалъ  у  крестьянъ  над-йлы,  переименовывая  ихъ  изъ 
крестьянъ  въ  дворовыхъ,  т. -е.  безземельныхъ;  Толстой 

заступился  за  нихъ  и,  посл'Ь  многихъ  мытарствъ,  на- 
стоялъ  на  томъ,  чтобы  крестьяне  остались  при  земл'Ь. 

Пом'Ьнцпа!,  сгЬсненные  въ  средствахъ,  придумы- 
вали всяк1я  хитрости,  чтобы  дать  крестьянамъ  земли 

какъ  можно  меньн1е  и  какъ  можно  хуже.  Какъ  только 

Толстой  зам'Ьчалъ  подобныя  стремлешя,  онъ  не  утвер- 
ждалъ  уставных'ь  грамогь  и  добивался  ихъ  уничто- 
жешя. 

1ъонбчно,  С1шпат1и  Толстого  къ  крестьянамъ  были 
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крайне  непр1ятиы  для  пом'Ьщиковъ.  Пом-Ьщики  заявля- 
ли, что  Толстой  бросилъ  между  крестьянами  и  пом'Ьщи- 

ками  «сЬмя  раздора»  и  окончательно  разрушилъ  «па- 
тр1архальныя»  'Отношен1я  между  ними,  что  онъ  произ- 
водитъ  волненхя  среди  крестьянъ,  которые  допускаюп. 

массу  незаконныхъ  д'Ьиств1й  по  его  внушенио  и  при- 
казашю;  будто  бы  и  должностныя  лица  крестьянскаго 

управлен1я,  съ  ц'Кзлыо  пргобр'Ьсти  благоволен1е  Толстого, 
не  исполпяютъ  обязанностей,  возложенныхъ  на  нихъ 

закономъ,  и  поэтому  въ  деревн'Ь  воцаряется  совершен- 
ное безначал1е  и  развит1е  безпорядковъ  въ  вид^^  во- 

ровства, своевол1я  и  т.  д. 
Конечно,  подобное  поведен1е  мирового  посредника 

вызывало  въ  народ^^  большое  дов-^рхе  къ  нему,  и  это 
отношен1е  къ  нему  народа  еш,е  больше  злило  дворянъ- 
пом'Ьщиковъ,  и  Толстому  становилось  все  трудн^^е  и 
трудн'Ье  вести  свою  лин1Ю,  и  вскор'Ь  онъ  долженъ  быль 
сложить  оруж1е  въ  этой  непосильной  борьб  Ь. 

И  самъ  Толстой  чувствовалъ  крайнее  неудовлетво- 

реше.  Еще  въ  1юл'Ь  ]  861  года  онъ  уже  писалъ  въ  своемъ 
дневник1Ь: 

«Посредничество  дало  мало  матер1ала  и  поссорило 
меня  со  всЬми  пом1&щиками  окончательно  и  разстроило 

здоровье». 
Отъ  12  февраля  1862  г.  Толстой  писалъ  въ  губерн- 

ское по  крестьянскнмъ  д1зламъ  присутствхе: 
«Такъ  какъ  представленныя  на  меня  въ  губернское 

присутств1е  жалобы:  г.  Костомарова  о  перечнслен1и  его 

людей  въ  крестьяне,  г.  Заслонина  о  невведен1и  въ  д'М- 
ств1е  его  уставныхъ  грамотъ,  г.  Брандъ  и  г-жи  Ар- 

тюховой  о  магазейномъ  хл'Ьб'Ь  и  купца  Борхунова  о 
проданномь  бык'Ь  и  друг1я  —  не  им'Ьютъ  никакого  за- 
коннаго  основан1я,  а  вм'Ьст'Ь  съ  т'Ьмъ  д'Ьла  эти  и  мно- 

11я  друпя  продолжають  быть  р'Ьшенными  противно  мо- 
имъ  постановлен1ямъ,  такъ  что  почти  каждое  поста- 

новлен1е  во  вв'Ьренномъ  мн1^  участк1Ь  отм1Ьняется  и  да- 
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же  старшины  сменяются  мпровымъ  съ-Ьздомъ,  —  и  такъ 
какъ,  прп  такихъ  услов1яхъ,  возбуждающихъ  недов'Ьр1е 
къ  мировому  посреднику  какъ  крестьянъ,  такъ  и  по- 

м'Ьщиковъ,  д-Ьятельность  мирового  посредника  не  только 
не  можетъ  быть  усп'Ьшна,  но  становится  невозможна, 
я  покорно  прошу  губернское  присутствхе  посп^Ьшить 

произведен1емъ  дознания  чрезъ  одного  изъ  своихъ  чле- 

новъ  о  вышеупомянутыхъ  жалобахъ  и  вм'Ьст'Ь  съ  т^Ьмъ 
считаю  пужныдгь  уведомить  губернское  присутств1е,  что 
до  произведен1я  такого  дознан1я  я  не  считаю  удобнымъ 
вступать  въ  исправлепхе  сданной  старшему  кандидату 
должности». 

Девятаго  марта  хотя  Толстой  и  вступилъ  въ  ис- 
правлен1е  должности,  но  исправлялъ  таковую  лишь  до 

30  апр^Ьля,  когда  онъ,  подъ  предлогомъ  бол'Ьзни,  пере- 
далъ  псправлен1е  должности  старшему  кандвдату  ми- 

рового посредника  по  4-му  участку.  Наконецъ,  пра- 
вительствуюпци  сенатъ,  отъ  26  мая  1862  г.  за  Л'»  24124, 
далъ  знать  тульскому  губернатору,  что  «онъ  опред'Ь- 
лилъ  артиллер1и  поручика  графа  Льва  Толстого  по  бо- 
л'Ьзни  уволить  отъ  представленной  ему  по  утвержден1и 
правительствующаго  сената  должности  мирового  посред- 

ника Крапивенскаго  у^Ьзда»  ̂ ) . 
Какъ  неосновательны  были  залвлен1я  пом'Ьи;иковь 

о  несправедливомъ  пристраст1и  Л.  Н — ча  къ  крестья- 
намъ,  мы  видидгь  изъ  сл'Ьдующаго  разсказа,  приводимаго 
бгографомъ  Лёвенфельдомъ.  Изъ  этого  разсказа  видно, 

что  Л.  Н — чъ  съ  одинаковой  добросов'Ьстностью  за- 
ш,ищалъ  и  требован1я  пом-Ьщиковъ,  если  находилъ  ихъ 
справедливыми: 

«Очевидецъ  д'Ьятельности  Толстого  въ  качеств'Ь  ми- 

рового посредника,  управляющ1й  одного  пом'Ьщика  Туль- 
ской губерн1и,    балт1йскШ    н'Ьмецъ    рисуетъ   намъ    на- 

^)  Д.  П.  Успенск1й.  Архивные  матер1алы  для  бхографхи 
Л.   Н.  Толстого.  «Русская  Мысль»,  1903  г.,   кн.  IX. 
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гляднымъ  образомъ  ею  обхожден1е  съ  людьми.  Г.  Т., 

въ  качеств'Ь  представителя  своего  патрона,  нав^стил1> 
по  д'Ьлу  Льва  Николаевича  въ  его  Ясной  Полян'Ь.  При- 

чиной этого  визита  послужили  спорные  во-просы  о  на- 

д'Ьл'Ь  крестьянъ  землей.  Этотъ  д'Ьловой  вопросъ  могъ 
разр'Ьшпться  только  на  м'Ьст'Ь;  и  поэтому  мировой  по- 
средникъ  въ  апр'Ьл'Ь  м1^сяц'Ь  отправился  въ  им^^н^е  сво- 

его сосЬда,  въ  сопровожден1и  12-л'Ьтня1Ч)  крестьянскаго 
мальчика,  его  маленькаго  землем'Ьра,  какъ  называль 
ого  въ  шутку  графъ,  потому  что  онъ  всюду  вози.ть  съ 

собою  мелсевую  ц'Ьпь.  Толстой  принялъ  крестьянскую 
депутац1ю,  состоявшую  изъ  двухъ  волостныхъ  старшин7> 
и  одного  члена  схода.  Вс1^  они  пришли  къ  мировому 

посреднику  переговорить  съ  нимъ  о  крестьянскомъ  на- 
д1зл'Ь  землей. 

« —  Ну,  ребята,  что  же  вы  хотите?  —  прив'Ьтство- 
валъ  ихъ  графъ. 

«Выборный  изложилъ  просьбу  сельскаго  схода.  Они 

хот15ли,  вм'Ьсто  предназначеннаго  для  нихъ  выгона,  по- 
лучить другой  клочокъ  земли  для  увеличен1я  ихъ  на- 

д'Ьла. 

« —  Мн'Ь  очень  жалко,  что  я  не  могу  исполнить 
вашей  просьбы.  —  сказалъ  графъ,  —  если  бы  я  такъ 

сд'Ьлалъ,  то  причинйлъ  бы  большой  ущербъ  вашему 
пом'Ьш.ику.  —  И  тутъ  началъ  онъ  ясно  излагать  имъ 
сущность  д'Ьла. 

« —  Ну,  какъ-нибудь  сд'Ьлайте,  батюшка,  —  ска- 
залъ выборный. 

« —  Н'Ьтъ,  я  сд'Ьлать  ничего  не  могу,  —  подтвер- 
ждалъ  графъ. 

«Мужики  переглянулись,  почесали  затылки  и  упря- 
мо твердили  свое:  «ужъ  как'ь-нибудь,  батюшка!» 
« —  Если  захочешь,  батюшка,  —  снова  заговорилъ 

выборный,  —  то  уже  непременно  сд'Ьлаешь! 
«Остальные  депутаты  въ  знакъ  одобрен! я  закивали 

головами. 
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«Графъ  перекрестился  и  сказалъ:  «Какгь  Богъ  святъ, 
клянусь  вамъ,  что  я  ни  въ  чемъ  вамъ  помочь  не  могу». 

«Но  когда  и  посл'Ь  этого  мужики  твердили  свое: 
«ужъ  какъ-пибудь  сд'Ьлай,  батюшка,  смилуйся!»  — 
графъ  гн'Ьвно  обернулся  къ  управляющему  и  сказалъ 
ему:  «Можно  быть  Амф1ономъ  и  скор'Ье  двинуть  горы 
и  л'Ьса,  ч'Ьмъ  уб'Ьдить  въ  чемъ-нибудь  крестьянъ». 

«Въ  продолжен1е  всей  бес1^ды,  тянувшейся  почти 

часъ,  —  говоритъ  разсказчикъ,  —  графъ  былъ  вопло- 

щен1емъ  терп'Ьн1я  и  дружественной  ласки.  Упорство 
крестьянъ  не  вызвало  у  него  пи  одпого  жесткаго  сло- 

на» 1) . 
Къ  этому  же  времени  относятся  и  воспоминанья 

пр1ятеля  Л.  Н.,  кн.  Дмитр1я  Дмитриевича  Оболенскаго: 

«Бъ  1861  т.  въ  Тул-Ь  были  вновь  выборы  и  со- 
стоялся большой  об'Ьдъ  в>ъ  честь  мировыхъ  посредни- 

ковъ,  находившихся  на  выборахъ.  И  воть,  въ  той  же 

зал'Ь,  гд'Ь  такъ  недавно  Болонкой  и  князь  Черкасск1й 
поссорились  и  должны  были  стр'Ьляться  изъ-за  крестьян- 
скаго  вопроса,  .первый  Болопкой  выразилъ  сочувствхе 

князю  Черкасскому,  какъ  собрату  по  слумб'Ь,  тоже  ми- 
ровому посреднику .  .  .  Об'Ьдъ  этотъ  мн'Ь  былъ  очень 

памятенъ.  Мой  дядя  И.  А.  Раевск1й,  какъ  старш1й, 

предс^Ьдательствовалъ.  На  об'Ьдъ  подписались  н'Ькото- 
рые  изъ  пом'Ьшиковъ  и  я,  конечно,  въ  томъ  числ'Ь.  При- 

шлось мн1^  сид'Ьть  возл'Ь  графа  Льва  Николаевича  Тол- 
стого, тогда  мирового  поср^едника,  съ  которымъ  уже 

въ  то  время  я  былъ  близко  знаке мъ.  Первый  тостъ 

былъ,  конечно,  за  Царя-Освободителя  и  принятъ  съ 
большимъ  эптуз1азмомъ. 

« —  Пью  этотъ  тостъ  съ  особенпьвгь  удовольств1емъ, 

—  сказалъ  мн'Ь  графъ  Левъ  Николаевичъ.  —  Больше 

1)  «Гр.  Л.  Н.  Толстой,  его  жизнь  и  сочинен1я».  Г.  Лёвен- 
фельда.  Стр.  228. 
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бы  и  не  нужно,  такъ  какъ;  въ  сущности,  государю  од 
ному  мы  обязаны  эмапсипацхей . .  . 

«Но  пошли  и  друпе  тосты.  Особенно  былъ  удаченъ 
тостъ,  предложенный  П.  9.  Самарпнымъ,  за  русск1й 

н  а  р  о  д  ъ  ,  —  вопросъ  тогда  весьма  щекотливый;  но 

Петръ  бедоровичъ  провелъ  очень  ловко  въ  своей  р']Ьчи 
то  положен1е,  что  почти  всюду,  въ  нашей  Тульской  гу- 
5ерн1и,  отношен1я  къ  кр'естьянамъ  установились  добро- 

вольно и  хорошо,  потому  что  пом'Ьщики  ум'Ьренно  поль- 
зовались своею  властью,  такъ  что  отношен1я  были  доб- 

рыя,  а  теперь  сд'Ьлались  еще  лучше.  И  это  в'Ьрио: 

сравнительно  съ '  другими  губершями  у  насъ  реформа 
прошла  благополучно». 

«Въ  годъ  освобождения  крестьянъ  Лсвъ  Николае- 
вичъ  завелъ  у  себя  ясно-полянскую  школу,  котораш 
меня  очень  интересовала,  —  продолжаетъ  Оболенсий. 

—  Я  сталъ  часто  пос']^щать  графа,  а  зат'Ьмъ  иногда 
осенью  'Ьздилъ  съ  пимъ  и  па  охоту,  въ  отъ^Ьзжее  поле. 
Чудное  время  я  проводилъ  тогда!  Кто  бы  узпалъ  теперь 

въ  маститомъ  философ'Ь  лихого  охотника,  которому  бы- 
ло нипочемъ  перескакивать  рвы  и  канавы,  и  съ  ко- 

то рымъ  приходилось  полевать  ц-Ьлыми  днями?  Такого 
собеседника  представить  себ'Ь  трудно ...  йо  мировымъ 
посредникомъ  графъ,  думается  мн-Ь,  былъ  плохимъ,  имен- 

но по  своей  разс^Ьянности.  Я,  какъ  теперь,  помню  пер- 
вую уставную  грам'Оту,  поступившую  отъ  него.  Под- 
пись на  ней  буквально  была  сл'Ьдующая: 
«Къ  сей  уставной  грамот-Ь,  по  просьбЬ  такихъ-то, 

за  безграмотностью  ихъ,  такой-то  дворовый  челов'Ькъ 
руку  прилюжилъ».  Ни  единаго  имени! .  .  Какъ  графъ 

диктовалъ,  что,  молъ,  пиши  —  за  такихъ-то  руку  при- 
ложилъ,  —  такъ  дворовый  человЬкъ  дословно  и  на- 
писалъ,  не  обозначивъ  именъ  ни  крестья1гь,  ни  своего 

собствеппаго.  А  графъ  и  не  прочелъ,  что  тамъ  напи- 

салъ  дворовый  челов'Ькъ,  и  отослалъ  грамоту,  скр'Ьпивъ 
ее,  въ  тульское  губернское  присутств1е.    Гра1М0ту  эту 
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получилъ  мой  вотчимъ,  который  былъ  членомъ  губерн- 

скаго  по  крестъянскнмъ  д'Ьламъ  присутствхя  и  у  кото- 
раго  я  жилъ;  онъ  только  пожпмалъ  плечами,  получая 
так1я  бумаги»  ̂ ) . 

Л.  Н.  оказался  малоспособнымъ  къ  канцелярской 

работ-Ь,  но  сердце  и  разумъ  его  въ  д'Ьл'Ь  посредни- 
чества работали  превосходно,  н  потому  д-Ьятельность 

его  и  въ  этой  области  оставили  по  себ'Ь  добрую  память. 
Съ  больпшмъ  усп11хомъ,  хотя  и  съ  неменыпими  препят- 
ств1ями,  Л.  Н.  подвигался  на  поприщЬ  педагоги ческомъ, 
къ  описан1ю  котораго  мы  приступаемъ  въ  сл1>дую1цпхъ 
главахъ. 

ГЛАВА  XIV 

Педагогическая  д'Ьятельность   Л.   Н.   Тол- 

стого.   Теор1и 

Педагогическая  д-Ьятельность  Льва  Николаевича  по- 
дробно описана  имъ  самимъ  въ  его  педагогическихъ 

статьяхъ,  собранныхъ  и  напечатанныхъ  въ  4-мъ  томФ. 
полнаго  собран1я  его  сочинешй.  И  намъ  остается  только 

резюмировать  содержан1е  этихъ  статей,  дополнивъ  на- 
ше изложен1е  и1Ьсколькими  изв1^стными  намъ  фактами, 

заимствованными  нами  изъ  другихъ  источниковъ. 

Мы  начнемъ  съ  изложен1я  теоретическихъ  взгля- 
довъ  Льва  Николаевича  на  педагогику,  поражающихъ 

читателя  своей  см^^ло-стью,  оригинальностью  и  народ- 
ностью, и  полож1енныхъ  Л.  Н — чемъ  въ  основу  своей 

педагогической  д'Ьятельности. 
Главныя  основан1я  своихъ  педаго1'ическихъ  воззр'Ь- 

н1й  Левъ  Николаевичъ  развиваетъ  преимущественно  въ 

четырехъ  своихъ  статьяхъ:   1)  «О  народномъ  образова- 

1)  Кн.   Дм.   Дм.   Оболенск1й.   «Воспоминанхя».   «Руссшй 
Архивъ»,  1894  г. 
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Н1П»,  2)  «о  методахъ  обучёгпя  грамоН»,  3)  «Воспй- 

та1ие  и  образован1е»  и  4)  «Прогрессъ  и  опред'Ьлеы1е 
образован1я». 

Постараемся  изложить  вкр^а^щЬ  сущность  этихъ 
теорай. 

«Народное  образовап1е  всегда  п  везд'Ь  представляло 
и  представляетъ  одно  непонятное  для  меня  явлеше,  — 
такъ  начинаетъ  Левъ  Николаевичъ  свою  первую  статью. 

—  Народъ  хочетъ  образован1я,  и  каждая  отд'Ьльная 
личность  безеознательно  стремится  къ  образован1ю.  Бо- 
л±е  образованный  классъ  людей  —  обн^сства,  прави- 

тельства —  стремится  передать  свои  знслпя  и  образо- 

вать мен'Ье  образованпыИ  классъ  народа.  Казалось,  та- 
кое совпаде1ие  потребностей  должно  б1>1,'10  бы  удовлетво- 

рить какъ  образовываюп1,п1,  такъ  и  образовывающ1йся 
классъ.  Но  выходитъ  наобороть.  Народъ  постоянно 

противод'Ьйствуетъ  гЬмъ  уснл1ямъ,  который  употребля- 
етъ  для  его  образован1я  обн^ество  или  пра1зительство, 
какъ  представители  бол1зе  образованная  сослов1я,  и 

усил1я  эти  большею  частью  остаются  безусп'1ииными»1). 
Однимъ  изъ  нроявлен1н  этого  противор'Ьч1я  слу- 

лснтъ  законъ  обязательнаго  начальна  го  образовашя,  су- 
ществующ1Й  теперь  въ  большей  части  езрэпейскихъ  го- 
сударствъ,  т. -е.  принудительное  обучен1е  народа  гра- 
мот15.  Законъ.  который,  къ  сожалЬн1ю,  стремятся  ввести 
и  у  насъ  въ  Росс1и. 

Если,  есть  принулсден1е,  стало  быть,  есть  сопро- 

тивлен1е.  Почем'у  же  существуешь  это  со11ротивлен1е, 
если  въ  народъ,  несомн'1^нно,  сунхестуеть  потребность 
образовалпя,  и  онь  самъ  собой  вездЬ  учится  и  считаегъ 
образован1е  благомъ? 

«Какъ  при  каждомъ  столкновен1и,  —  продолжаетъ 
Левъ  Николаевичъ,  —  такъ  и  при  этомъ  нужно  было 

р1эшить  вопросъ:  что  бол'Ье  законно  —  противод'Ьйств1е 

^)  «О  народномъ  образоваши». 

31    Бирюковъ,  л.  Н.  Толстой    I  481 



или  самое  дМстехе?  Нужно  ли  сломить  противод'Ьйств1е 
или  изм'Ьнить  д^Ьйствхе?»^). 

Р1  вопросъ  почему-то  всегда  р'Ьшался  въ  пользу 
насил1я.  Но  для  совершенхя  этого  насил1я  нужны  ка- 
1ая-нибудь  разумныя  основан1я.  Как1я  же  они?  На 
этотъ  вопросъ  Левъ  Николаевичъ  отв'Ьчаетъ  такъ: 
«Основан1я  могутъ  быть:  религ1озныя,  философсюя, 

опытныя  и  историческ1я»,  и  зат'Ьмъ  онъ  разбираетъ 
каждое  изъ  этихъ  основанШ  отд^^льно. 

«Въ  наше  время,  когда  образован1е  религюзное 
составляетъ  только  малую  часть  образован1я,  вопросъ 

о  томъ,  какое  им']^етъ  основан1е  школа  принуждать 
учиться  молодое  покол"Ьн1е  изв']^стнымъ  образомъ,  оста- 

ется нер'Ьшениымъ  съ  религ10зной  точки  зр'Ьн1я»  ̂ ) 
Философск1е  доводы  также  не  могутъ  служить  осно- 

ван1емъ  къ  принужден11о: 

«ВсЬ  философы,  —  говорить  Левъ  Никодаевич-ь,  — 
начиная  отъ  Платона  и  до  Канта,  стремятся  къ  одному 

—  освободить  школу  отъ  историческихъ  узъ,  тягот'Ью- 
ш,ихъ  надъ  нею,  хотять  угадать  то,  что  нужно  чело- 

Б'Ьку,  и  на  этихъ,  бол'Ье  или  мен'Ье  в'1^рно  угаданныхъ, 
потребностяхъ  строятъ  свою  новую  школу.  Лютеръ 

заставляетъ  учить  въ  подлинник'Ь  Свяш,енное  Писан1е, 
а  не  по  комментар1ямъ  святыхъ  отцовъ.  Бэконъ  за- 

ставляетъ изучать  природу  изъ  самой  природы,  а  не 
изъ  книгъ  Аристотеля.  Руссо  хочетъ  учить  жизни  изъ 
самой  жизни,  какъ  онъ  ее  понимаетъ,  а  не  изъ  прежде 

бывшихъ  опытовъ.  Каждый  шагъ  философ1и  педаго- 

'гики  впередъ  оостоитъ  только  въ  томъ,  чтобъ  освобо- 
ждать школу  отъ  мысли  обучен1я  молодыхъ  покол^Ьн1й  то- 

му, что  старыя  покол^Ьн1я  считали  наукою,  къ  мысли  обу- 
чен1я  тому,  что  лежитъ  въ  потребностяхъ  молодыхъ  поко- 

.тЬн1й.    Одна  эта  обш,а^я  и  вм^Ьст'Ь  съ  т'Ьмъ  противор'Ь- 

1)  Тамъ  же,  стр.  7. 
2)  Тамъ  же,  стр.  11 
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чащал  сама  себ'Ь  мысль  чувствуется  во  всей  пстор1П 
педагогики:  общая  потому,  что  всЬ  требуютъ  большей 

м'Ьры  свободы  школъ,  противор'Ьчащая  потому,  что  ка- 
ждый предписываетъ  законы,  основанные  на  своей  тео- 

рии, и  т'Ьмъ  самымъ  ст'Ьсняетъ  свободу  1). 
Педагогический  опытъ  еще  мен'Ье  можетъ  насъ  уб^^- 

дпть  въ  законности  педагогическаго  насил1я.  Кром1^ 

того,  что  самый  опытъ  плачевенъ,  школа  одуряетъ  д-Ь- 
тей,  искажая  умственныя  способности,  отрываетъ  ре- 

бенка отъ  семьи  въ  самое  драгоц'Ьнное  время  его  раз- 
вит1я,  лишаетъ  его  жизнерадостной  свободы  и  превра- 
щаетъ  его  въ  «измученное,  сжавшееся  существо,  съ 
выражен1емъ  усталости,  страха  и  скуки,  повторяющее 

одн'Ьми  губами  чуж1я  слова  на  чужомъ  язык']&»,  —  кром11 
всего  этого,  опытъ  школьнаго  д1^ла,  въ  сущности,  не 

даетъ  ничего,  такъ  какгь  онъ  совершается  въ  несво- 
бодныхъ  услов1яхъ,  уничтожающихъ  самую  возмож- 

ность опыта. 

«Школа,  намь  бы  казалось,  —  говоритъ  Левъ  Ни- 
колаевичъ,  —  должна  быть  и  оруд1емъ  образован1я,  и 
вм^Ьст'Ь  съ  т^Ьмъ  опытомъ  надъ  молодымъ  покол'Ьнхемъ, 
дающимъ  постоянно  новые  выводы.  Только  когда  опытъ 

будетъ  О'СнО'ванхемъ  школы,  только  тогда,  когда  ка- 
ждая школа  будетъ,  такъ  сказать,  педагогической  лабо- 

ратор1ей,  —  только  тогда  школа  не  отстанетъ  отъ  все- 
общаго  прогресса,  и  опытъ  будетъ  въ  состоян1и  поло- 

жить твердыя  основан1я  для  науки  образован1я»  2). 
Историческ1я  основан1я  не  мен^^е  шатки.  Прогрессъ 

жизни,  техники,  науки  совершается  быстр'Ье  прогресса 
школы,  и  потому  школа  отстаетъ  все  бол'Ье  и  бол'Ье 
отъ  общественной  жизни  и  потому  д'Ьлается  все  хулсе 
и  хуже. 

На  возражеше  о   томъ,   что  школы  существовали 

^)  Тамъ  же,  стр.  13. 
2)  Тамъ  же,  стр.  21. 
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и  существуютъ,  и  потому  хороши,  Левъ  Николаевичъ 

отв'Ьчаетъ  описапхемъ  своего  личпаго  опыта,  изсл'Ьдо- 
ван1я  школьпах^о  д'Ьла  въ  Марсел1^,  Париж'Ь  и  другпхъ 
западно-европенскихъ  городахъ,  приведшаго  его  къ  за- 
ключенш,  что  главная  часть  образовап1я  парода  пр1- 

обр'Ьтается  не  нзъ  школы,  а  изъ  жизни,  и  что  уличное, 
свободное  образован1е,  путемъ  публичныхъ  ле1СЦ1Й,  зр'Ь- 
лищъ,  собран!!!,  кннжекъ,  выставокъ  и  т.  д.,  поб'Ьжда- 
етъ  образовап!е  школьное. 

Наконецъ,  Левъ  ЬЬпсолаевпчъ  обращается  спе- 

ц1ально  К'ь  русск1шъ  педагогамъ,  говоря,  что,  если  даже 
признать,  несмотря  на  всЪ  ихъ  недостатки,  что  суш,е- 

ствован!е,  напримФръ,  н'Ьмецкихъ  пародныхъ  школъ  же- 
лательно, какъ  им^^1оп;ихъ  историческ!!!  опытъ,  то  все- 

таки  остается  вопросъ:  на  какомъ  основан1и  намъ,  рус- 
скимъ,  зап];иш,ать  народную  школу,  которой  у  насъ 

н'Ьтъ?  Какое  мы  им'Ьемъ  историческое  право  говорить, 
что  наши  школы  доллспы  быть  так!я  же,  какъ  евро- 
пейск1я  школы? 

«Что  же  намъ,  русскимъ,  д1злать  въ  настояш;у10 

минуту?  Сговориться  ли  вс'Ьмъ  и  взять  за  основан!е 
англ1йск!й,  фраицузсюй,  н'ЬмецкШ  или  с^^веро-американ- 
ск1й  взглядъ  на  образовап!е  и  какой-нибудь  изъ  ихъ 
методовъ?  Или,  углубившись  въ  философ!10  и  психо- 
лопю,  открыть,  что  вообще  нужно  для  развит!я  души 

челов'Ька  и  для  приготовлен!я  изъ  молодыхъ  покол'Ьшй 
наилучшпхъ  людей,  по  пашимь  понят!ямъ?  Или  вос- 

пользоваться опытомъ  истор!и  —  не  въ  смысл'Ь  подра- 
жашя  т']^мъ  формамъ,  которыя  выработала  истор!я,  а 

въ  смысл'Ь  ■уразум'Ьн!я  гЬхъ  закоповъ,  которые  стра- 
дан!ями  выработало  челов-Ьчество,  —  сказать  себ'Ь  прямо 
и  честно,  что  мы  не  знаемъ  и  не  можемъ  знать  того, 

что  нужно  будущимъ  покол'Ьи!ямъ,  по  что  мы  чувству- 
емъ  себя  обязанными  и  хотимъ  изучить  эти  потребно- 

сти, не  хотимъ  обвинять  въ  пев'Ьжеств'Ь  народъ,  не 
принима10щ!й  нашего   обра  зова  н!я,    а  будемъ  себя  об- 
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винятъ  въ  нев'Ьжеств'Ь  и  гордости,  ежели  вздумаемъ 
образовать  народъ  по-своему.  Перестанемъ  же  смо- 

треть на  противод'Ьйствхе  народа  нашему  образовапхю, 
какъ  на  враждебный  элементъ  педагогики,  а,  напро- 
тивъ,  будемъ  видеть  въ  немъ  выражен1е  воли  народа, 
которою  одной  должна  руководиться  наша  д^Ьятельность. 
Сознаемъ,  наконедъ,  тотъ  законъ,  который  такъ  ясно 
говоритъ  намъ  из)ь  истор1и  педагогики  и  изъ  истор1и 

всего  образова111я,  что  для  того,  чтобы  образовываюш^е- 
му  знать,  что  хорошо  и  что  дурно,  образовьшающ1йся 

долженъ  им'Ьтъ  полную  власть  выразить  свое  неудо- 
вольств1е  или,  по  крайней  м^^р'Ь.  уклониться  отъ  того 
образован1я,  которое  по  инстинкту  не  удовлетворяетъ 

его,  что  критер1ум'ь  педагогики  есть  только  одииъ  — 
свобода»  1) . 

Статья  заключается  сл1эдуюш,имъ  признангемъ : 
«Мы  знаемъ,  что  доводы  наши  убЬдятъ  немногихъ. 

Мы  знаемъ,  что  основныя  уб'Ьжден1я  наши  въ  томъ, 
что  единственный  методъ  образован1я  есть  опытъ,  а 
единственный  критер1умъ  его  есть  свобода,  для  однихъ 

прозвучитъ  избитою  пошлостью,  для  другихъ  —  неяс- 
ною отвлеченностью,  для  третьихъ  —  мечтою  и  невоз- 

можностью. Мы  бы  не  дерзнули  нарушать  спокойствхе 

педагоговъ-теоретиковъ  и  высказать  столь  противныя 

всему  св'Ьту  уб'Ьждеи1я,  ежели  бы  должны  были  огра- 
ничиться разсужден1Я№1  этой  статьи,  но  мы  чувству- 

емъ  возможность  шагъ  за  шагомъ  и  фактъ  за  фактомъ 

доказать  приложимость  и  законность  нашихъ  столь  ди- 

кихъ  уб'Ьжденхй,  и  только  этой  ц'Ьли  посвяш;аемъ  из- 
дан1е  журнала  «Ясная  Полян  а». 

*)  Тамъ  же,  стр.  32. 
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Этотъ  журналъ  «Ясная  Поляна»,  представля1ои;1п 
такж^е  интер^есный  педагогическхй  опытъ,  существовалъ 

одинъ  годъ.    Вышло  дв'Ьнадцать  книжекъ. 
Первая  книжка  начиналась  сл'Ьдующимъ  обраще- 

Н1емъ  къ  публик'Ь: 

«Къ  публик'Ь. 

«Выступая  на  новое  для  меня  поприще,  мн'Ь  ста 
новится  страшно  и  за  себя,  и  за  т'Ь  мысли,  которыя 
годами  вырабатывались  во  мн^Ь  и  которыя  я  считаю  за 

истинныя.  Я  напередъ  уб'Ьжденъ,  что  мнопя  изъ  этихъ 
мыслей  окажутся  ошибочными.  Какъ  бы  я  ни  ста- 

рался изучать  предметъ,  я  невольно  смотр'Ьлъ  на  него 
съ  одной  стороны.  Над'Ьюсь,  что  мои  мысли  вызовутъ 
противныя  мн^н1я.  ВсЪ1Ъ  мн'Ьнхямъ  я  съ  удовольств1емъ 

дань  м'Ьсто  въ  своемъ  жзфнал']^.  '  Одного  я  боюсь : 
чтобы  мн^^н^я  эти  не  выражались  желчно,  чтобъ  об- 
сужден1е  столь  дорогого  и  важнаго  для  всЬхъ  предме- 

та, какъ  народное  образован1е,  не  перешло  въ  насм'Ьш- 
ки,  въ  личности,  въ  журнальную  полемику.  Я  не  ска- 

жу, что  насм'Ьшки  и  личности  не  могутъ  меня  затро- 
нуть, что  я  над'Ьюсь  стоять  выше  ихъ.  Напротивъ, 

я  признаюсь,  что  боюсь,  за  себя  одинаково,  какъ  бо- 
юсь и  за  самое  д'Ьло;  боюсь  увлечешя  полемикой  лич- 
ной, вм1^сто  спокойной  и  упорной  работы  надъ  своимъ 

д^^ломъ. 
«Поэтому  я  прошу  всЬхъ  будущихъ  противниковъ 

моихъ  мп'Ьн1й  выражать  свои  мысли  такъ,  чтобы  я  могъ 
объясняться  и  приводить  доказательства  тамъ,  гд^^  не- 

соглас1е  будетъ  зависать  отъ  педоразум'Ьихй,  и  могъ  бы 
соглашаться  тамъ,  гд'Ь  мн'Ь  будетъ  доказана  несосто- 

ятельность моихъ  мн^^н^й. 

«Гр.  Л.  И!.  Толстой». 

Въ  каждой  книжк"!?  пом'Ьш,алась  одна  или  дв'Ь 
теоретическ1я  статьи,  зат'Ьмъ  отчеты  о  д'Ьятельности 
школъ,  находившихся  подъ  ближайшимъ  руководствомъ 
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Льва  Николаевича,  библ1ограф1я,  описашя  школьныхъ 

библ1отекъ,  отчеты  о  пожертвова1Йяхъ  п  въ  приложе- 
Н1яхъ  давались  книжки  для  чтен1Я. 

Эпиграфо'мъ  журнала  было  пзречен1е :  «Сг1аиЬа1  ги 
зсЫеЬеп  ипс!  лу1Г8|;  ̂ езсЬоЬеп»,  т. -е.  «Думаешь  подви- 

нуть, а  тебя  самого  толкаютъ  впередъ»,  —  афорпзмъ. 
припадлежащ1й  Гёте  1) . 

Журналъ  этотъ  уже  давно  составляетъ  библюгра 

фическую  р'Ьдкость.  Хотя  главный  статьи  Льва  Ни- 
колаевича, пом'Ьщавшхяся  тамъ,  и  включены  въ  4-11  томъ 

полнаго  собран1я  сочиненш,  но,  кром'Ь  этихъ  статей . 
въ  журнал'Ь  было  много  разныхъ  мелкихъ  зам'Ьтокъ. 
описанШ  и  отчетовъ,  представляющихъ  огромный  пн- 
тересъ  для  учителей  какъ  въ  теоретическомъ,  такъ  и 

въ  практическомъ  смысл'Ь. 
Прилагавш1яся  къ  каждому  Л»  журнала  книжки  для 

чтен1я  были  впосл'Ьдств1и  изданы  отд'Ьльной  сер1ей  подъ 
общимъ  заглав1емъ  «Изъ  Ясной  Поляны»;  эти  книжки 

могутъ  служить  прекраснымъ  образцомъ  народной  ли- 
тературы. 

Въ  своей  стать'Ь  «О  методахъ  обучен1я  грамот'Ь» 
Левъ  Нпколаевичъ  прежде  всего  проводить  ту  мысль, 

что  грамотность  не  есть  первая  ступень  обра- 
зовашя,  а  лишь  одна  изъ  посредству ющихъ. 

А  если  она  не  первая,  то  и  не  самая  главная. 

«Ежели  мы  хотимъ  отыскать,  —  говоритъ  Левъ 
Николаевичъ,  —  начало,  первую  ступень  образован1я, 

то  почему  намъ  отыскивать  ее  непрем^^нно  въ  грамот'Ь, 
а  не  гораздо  глубже?  Почему  останавливаться  на  од- 
номъ  изъ  безконечнаго  числа  оруд1й  образован1я  и  ви- 
д'Ьть  въ  немъ  альфу  и  омегу  образован1я,  тогда  какъ 

^)  Слова  Мефистофеля  («Фаустъ».  Вальпургхева  ночь) 
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это  только  одно  изъ  случайныхъ,  мало  значапщхъ  об- 
стоятельствъ  обра.зован1я?»  ̂ ). 

«По11ят1е  «образован1е»  не  совпадаетъ  съ  понят1емъ 
«грамотность». 

«Мы  видимъ  людей,  хорошо  зиающихъ  всЬ  факты, 

необходимые  для  агрономш,  и  большое  число  отноше- 
н1й  этпхъ  фактовъ,  не  зиающихъ  грамоты;  или  пре- 
красныхъ  воеиныхъ  распорядителей,  ирекрасиыхъ  тор- 
говцевъ,  управляющихъ,  смотрителей  работь,  масте- 
ровъ,  ремесленниковъ,  подрядчпковъ  и  просто  образо- 
вапиыхъ  лсизиь.ю  людей  съ  большими  зиаи1ями  и  здра- 
вымъ  суждеп1емъ,  осиоваииымъ  па  этихъ  зиап1яхъ,  не 
зпаюии1хъ  грамоты,  и,  паобороть,  видимъ  зиаюш,ихъ 

грамоту  и  не  пр1обр'Ьвшпхъ  всл'Ьдств1е  этого  искус- 
ства никакихъ  новыхъ  знанш»^). 

Какъ  на  одну  изъ  причииъ  иротивор'][^ч1я  между 
лсизиеииыми  потребностями  парода  и  навязываемой  ему 
иителлигеиц1ей  грамотностью.  Толстой  указываетъ  на 
историческ1Й  ходъ  развит1я  учебиыхъ  заведеи1й. 

«Прежде  основались  не  низш1я,  а  высш1я  школы: 

сначала  монастырскгя,  потомъ  средн1Я,  потомъ  народ- 
ныя ... 

«Грамота  есть  посл^Ьдияя  ступень  образован1я  въ 
этой  организованной  1ерарх1и  заведен1й,  или  первая  сту- 

пень съ  конца,  и  потому  низшая  школа  отв'Ёчала  при 
тепереишемъ  порядк1^  только  па  т'Ь  потребности,  ко- 
торыя  заявляеть  высшая  школа.  Но  есть  другая  точ- 

ка зр'Ьп1я,  съ  которой  народная  школа  иредставляетСчЯ 
самостоятельнымъ  учр€жден1емъ,  не  обязаннымъ  нести 

па  себ'Ь  недостатки  устройства  высп1аго  учебнаго  за- 
ведеп1я,  но  имЬющимь  свою  независимую  ц'Ьль  народ- 
наго  образован1я»з). 

1)  «О  методахъ  обучешя  грамот'Ь». 
2)  Тамъ  же,  стр.  43. 
3)  Тамъ  же,  стр.  39. 
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Школа  грамоты  существуетъ  въ  иарод'Ь,  какгъ  ма- 
стерская, и  удовлетворяетъ  своей  ограниченной  потреб- 

ности, и  потому  грамотность  для  него  есть  особаго 
рода  ремесло  или  искусство. 

Выяснивъ  эту  сущность  грамотности  и  указавъ  при- 
сущее ей  м'Ьсто  въ  народной  ждзни,  Левъ  Николаевичъ 

переходитъ  къ  разсмотр'Ьн110  различныхъ  методъ  обу- 
чен1я  грамотности. 

Разобравъ  достоинства  и  недостатки  старинной  ме- 
тоды буки-азъ-ба,  методъ  гласныхъ  и  методъ  звуко- 

вой, остановившись  н'Ьсколько  дольше  на  комизм^Ь  е'Ь- 
мецкой  педантической  ЬаиИегапзсЬалиш^зипЬетсЫз- 
теШо(1е,  онъ  выводитъ  заключен1е,  что  всЬ  методы 

хороши  и  всЬ  -дурны,  что  искусство  И)  талантъ  учителя 
есть  основан1е  всякой  методы,  и,  накоиецъ,  обращается 
къ  учителю  съ  сл^^ду10щимъ  совЬтомь: 

«Всяк1й  учитель  грамоты  долженъ  твердо  знать  и 
опытомъ  своимъ  проверить  одну,  выработанную  въ  на- 
род'Ь  методу;  долженъ  стараться  узнавать  иа,ибольшее 
число  методъ,  принимал  ихъ,  какъ  вспомогательныя 

средства;  долженъ,  принимая  всякое  затруднен1е  пони- 
машя  ученика  не  за  недостатокъ  ученика,  а  за  недо- 
статокъ  своего  учен1я,  стараться  развивать  въ  себ'Ь 
способность  изобр'Ьтать  новые  пр1емы.  Всякш  учитель 
долженъ  знать,  что  каждая  изобрЬтенная  метода  есть 
ступень,  на  которую  должно  становиться  для  того,  чтобы 
идти  дальше;  долженъ  знать,  что  ежели  онъ  самъ  того 

не  сд'Ьлаетъ,  то  другой,  усвоивь  себЬ  эту  методу, 
па  основан1и  ея  пойдетъ  дальше,  и  что,  такъ  какгъ 

д'Ьло  преподаван1я  есть  искусство,  то  оконченность  и 
совершенство  недостижимы,  а  развит! е  и  совершенство- 
ван1е  безконечны»^). 

^)  Тамъ  же,  стр.  63. 
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Еще  бол'Ье  подробно  и  ясно  развиваеть  Левъ  Ни- 
колаевичъ  свои  педагогическ1я  понят  въ  своей  стать 'Ь: 
«Воспитан1е  и  образоваше». 

Прежде  всего  Толстой  констатируетъ  фактъ  см'Ь- 
шен1Я  этихъ  двухъ  понятий  у  большей  части  педаго- 

говъ  какъ  русскихъ,  такъ  и  европейскихъ.  И  зат-Ьмь 
онъ  старается  возстановить  разницу  этихъ  понят1й,  да- 

вая свои  опред^^лен^я  тремъ  главнымъ  педагогическимъ 
терминамъ:  образован1е,  воспитанге  и  нреподаваше. 

«О  б  р  а  3  о  в  а  и  1  е  въ  обшириомь  смысл'Ь,  по  наше- 

му уб'Ьжденхю,  составляетъ  совоку1шость  всЬхъ  т1^хъ 
вл1ян1й,  которыя  развиваютъ  челов'Ька,  даютъ  ему  бо- 
л'Ье  обширное  шросозерцан1е,  даютъ  е^му  новыя  св'Ь- 
д'Ьнхя.  Д'Ьтск1я  игры,  страдан1я,  наказан1я  родителей, 
книги,  работы,  учен1е,  насильственное  или  свободное, 

искусства,  науки,  жизнь  —  все  образовываетъ». 
«В  о  с  и  и  т  ы  в  а  н  1  е  есть  возд'Ьйств1е  одного  чело- 

в'Ька  на  другого  съ  ц1Ьлыо  заставить  воспитываемаго 
усвотъ  изв'Ьстныя  нравственныя   привычки». 

«П  р  е  п  о  д  а  в  а  н  1  е  есть  передача  св'Ьд^Ьн^й  одного 
челов'Ька  другому  (преподавать  можно  шахматную  игру, 
исторш,  сапожное  мастерство).  Учен1е,  отт'Ьнокъ  пре- 
подаван1я,  есть  возд'Ьйств1е  одного  челов-Ька  на  другого 
съ  ц^клью  заставить  ученика  усвоить  изв'Ьстныя  физи- 

ческая привычки  (учить  п'Ь1ть,  плотничать,  танцовать, 
грести  веслами,  говорить  наизусть).  Преподаваше  и 
учеше  суть  средства  образован1я,  когда  они  свободны, 
и  средства  воспиташя,  когда  учете  насильственно,  и 

когда  преподаваше  ведется  исключительно,  т. -е.  пре- 
подаются только  т'Ь  предметы,  которые  воспитатель  счи- 

таетъ  нужными»  1) . 
Воспитан1е  насильственно,  образован1е  свободно.  Но 

гд'Ь  же  право  на  это  насил1е? 

^)  «Воспиташе  и  образоваше».   Полн.  собр.  соч.  Л.   Н. 
Толстого.  Изд.  10-е.  Москва.  1897  1'.    Т.  IV,  стр.  115. 
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«право  воспитан1я  не  существу етъ.  Я  ие  признаю 

его,  —  говорить  Толстой,  —  не  признаетъ,  не  призна- 
вало и  не  будетъ  признавать  его  все  воспитываемое 

молодО'6  пошл'Ь'Ню,  всегда  и  везд']^  возмущающееся  про- 
тивъ  насил1я  воспитап1я»  1). 

Гд'Ь  же  причины  такого  не  признаваемаго  челов'Ь- 
чествомъ  насил1я?  На  этотъ  вопросъ  Левъ  Нпколаевичъ 
отв'Ьчаетъ  такъ: 

«Если  существуетъ  в'Ьками  тако^е  ненормальное 
явл'ен1е,  какъ  насилге  въ  обр^азовайги,  —  воспитанхе,  то 

причины  этого  явлен1Я  должны  коре1тться  въ  челов'Ь- 
ческой  природ Ь.  Причины  эти  л  вижу:  1)  въ  семенств^Ь, 

2)  въ  религ1и,  3)  въ  государств'Ь  и  4)  въ  общестф-Ь 
(въ  т'Ьсномъ  смысл'Ь  —  у  насъ,  въ  кругу  чиновнпковъ 
и  дворянства.)»  2), 

Не  оправдывая  первыхъ  трехъ  прпчинъ  насил1я, 

Толстой  говорить,  что  он'Ь  понятны.  Трудно  воспре- 
пятствовать родителямъ  стараться  воспитывать  д1^тей 

такими,  каковы  они  сами,  трудно  в'Ьрующему  челов'Ьку 
не  стремиться  къ  тому,  чтобы  ребенокъ  росъ  въ  в'Ьр'Ь 
его  рукювод1ггеля,  наконецъ,  трудно  требовать  огь  пра- 

вительства, чтобы  оно  не  воспитывало  нужныхъ  ему 
чпновниковъ. 

Но  какое  право  имъетъ  привилегированное,  либе- 
Р'альное  общество  воспитывать  чуждый  ему  народъ  по 
своему  шаблону,  —  этого  нельзя  объяснить  не  ч^^^^ь 
инымъ,  какъ  грубымъ,   эгоистическимъ  заблужденхемъ. 

Отчего  же  происходить  это  •  заблужденхе  ? 
«Я  думаю,  —  говорР1тъ  Толстой,  —  только  оттого, 

что  мы  не  слышимъ  голоса  того,  кто  нападаетъ  на 
насъ,  не  слышимъ  потому,  что  опъ  говорить  не  въ 

печати  и  не  съ  каеедры.  А  это  могуч1Й  голосъ  на- 

рода,  —   надо  прислушива^гься  къ  нему»  з) . 

^)  Тамъ  же,  стр.  118. 
2)  Тамъ  же,  стр.  121. 
3)  Тамъ  же,  стр.  123. 
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и  вотъ  Толстой  ириступаетъ  къ  разсмотр'Ь1П10  ору 
дШ  этого  воспитательпаго  11асил1я,   т. -е.  учебныхъ  за- 
веденШ,   отъ   пизшихъ  до  высшихъ,   и   не   видитъ  въ 

нихъ  ничего  отрадпаго.     Особенной  критике  подверга- 
етъ  онъ  устройство  нашнхъ  университетовъ. 

Не  отвергая  въ  принцип'^  унмверситетскаго  обра- 
зован1я,  Толстой  говорить: 

«Понятеиъ  уппверсптетъ,  соотв'Ьтствующш  своему 
названш  и  своей  основной  ид©-Ь  —  собр'ан1ю  людей  съ 
ц'Ьлью  взаимнаго  образова1мя.  Талс1е  университеты,  не- 
изв-Ьстные  намъ,  возникаютъ  и  существуютъ  въ  раз- 
ныхъ  уголкахъ  Росс1и;  въ  самыхъ  университетахъ,  въ 

кружкахъ  студентовъ,  собираются  люди,  чптаютъ,  тол- 
куютъ  между  собой  и,  наконецъ,  постановляется  пра- 

вило, какъ  собираться  и  толковать  между  собой.  Вотъ 

настоящш  универ'Ситетъ.  Наши  же  университеты,  не- 
смотря на  вс'Ь  пустые  толки  о  мнимой  либеральности 

ихъ  устройства,  суть  запеден1я,  нич'Ьмъ  не  отличающ1Я- 
ся  по  своей  ор1'аиизацЙ1  отъ  женскихъ  учебныхъ  заве- 
денш  и  кадетскихъ  корну совъ»1). 

Кром'Ь  отсутст1Йя  свободы,  самостоятельности, 
одпнъ  изъ  главныхъ  недостатковъ  нашихъ  университе- 

товъ —  это  оторванность  ихъ  оть  жизни: 
«Посмотрите,  какъ  сынъ  крестьянина  пр1учается 

быть  хозяиномъ,  сынъ  дь;1чка,  читая  на  клиросЬ,  быть 

дьячкомъ,  сыпь  киргизца-скотовода  быть  скотоводолгь: 
опъ  смолоду  ужо  становится  въ  прямыя  отношен1я  съ 

жизнью,  съ  природо!!,  СЪ  ЛЮДЬМИ,  смолоду  учится,  пло- 
дотворно работая,  и  учится,  обезпече1П1ый  съ  матер1аль- 

ной  стороны  ЖИ31И1,  Т. -О.  обсзнеченный  кускомъ  хл1зба, 

одеждой  .и  пом'1ш1,еп1емь;  и  посмотрите  на  студента, 
оторваннаго  отъ  дома,  отъ  семьи,  брошеннаго  въ  чу- 
лсой  городъ,  наполненный  искушен1ями  для  его  моло- 

дости,  безъ  средствъ  къ  жизни  (потому  что  средства 

^)  Тамъ  же,  стр.  135. 
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разсчитываются  родителями  только  на  необходимое,  а 

всЬ  уходятъ  па  увлечегне),  въ  кругу  товарищей,  сво- 
имъ  обществомъ  только  усиливающимъ  его  недостатки, 

безъ  руководителей,  безъ  ц'Ьли,  отставъ  отъ  стараго 
и  не  приставь  къ  новому.  Воть  положен1е  студептовъ 
за  мальтаи  исмюченхями.  Изъ  нихъ  выходить  то,  что 
должна  выходить :  или  чиновники,  только  удобные  для 

правительства,  или  чиновники-профессора,  или  чинов- 
ники-литераторы, удобные  для  общества,  или  лю,ди, 

безц'Ьльно  оторванные  отъ  прежней  среды,  съ  испорчен- 
ною молодостью,  и  не  находящхе  себ'Ь  м'Ьста  въ  жизни, 

такъ-называемые  люди  университетскаго  обра- 
зов ан1Я,  развитые,  т. -е.  раздраженные,  больные  ли- 

бералы. Университетъ  есть  первое  и  главное  наше  вос- 
питательное заведен1е.  Онъ  первый  присвоиваетъ  себ'Ь 

право  воспитан1я  и  первый  по  результатамъ,  которыхъ 
достигаетъ,  доказываетъ  незаконность  и  невозможность 

воспитан1я.  Только  съ  точки  зр'1^н1я  общественной  можно 
оправдывать  плоды  университета.  Университетъ  гото- 

вить не  такихъ  людей,  какихъ  нужно  челов'Ьчеству,  а 
какихъ  пужпо  испорченному  обществу»  1). 

На  эту  радикальную  постановку  вопроса  Толсто11 
предвидитъ  робкое  возражен1е  людей,  боящихся  пере- 
м11ны,  и  тутъ  же  отв'Ьчаетъ  на  это  возражен1е,  заклю- 

чая этимъ  отв'Ьтомъ  свою  статью: 

«Но  что  же  намъ  д'Ьлать?  Неужели  такь  и  не  бу- 
детъ  у'Ьздныхъ  училищъ,  такъ  и  не  будетъ  гимиаз1й, 
не  будеть  каеедры  истори!  римскаго  права?  Что  же 
станется  съ  челов1^чествомъ?  —  слышу  я.  Такъ  и  не 
будетъ,  коли  пхъ  не  понадобится  ученикамъ  и  вы  не 

сум-Ьете  ихъ  сд'Ьлать  хорошими.  Но  в'Ьдь  д-Ьти  не  все- 
гда зпаютъ,  что  имъ  нужно,  д'Ьти  ошибаются  и  т.  д.,  — 

слышу  я.  Я  не  вхо:ку  въ  такой  споръ.  Этоть  споръ 
прпвелъ  бы  насъ  къ  вопросу:  права  ли  передъ  судомъ 

1)  Тамъ  же,  стр.  145. 
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челов-Ька  природа  челов'Ька  и  проч.  Я  этого  не  знаю 
к  на  это  попрпще  не  становлюсь;  я  только  говорю,  что, 

если  мы  можемъ  знать,  чему  учить,  то  не  м^Ьшапте 
мн'Ь  учить  насильно  русскихъ  д^тей  французскому  язы- 

ку, средневековой  генеалопи  и  искусству  красть.  Я 
все  докажу  такъ  же,  какъ  и  вы.  Такъ  и  не  будетъ 

гимназ1й  и  латинскаго  языка?  Что  же  я  буду  д^^лать?  — 
опять  слышу  я. 

«Не  бойтесь,  будетъ  и  латынь  и  риторика,  будутъ 

еще  сотни  л^^тъ,  и  будутъ  только  потому,  что  «л'Ькар- 
СТВ01  куплено  —  надо  его  выпить»  (какъ  говорилъ  одинъ 
больной).  Едва  ли  ен^е  черезъ  сто  л11тъ  мысль,  кото- 

рую я,  можетъ  быть,  неясно,  неловко,  неубФ^дительно 

выражаю,  сд15лается  общимъ  достоян1емъ:  едва  ли  че- 

резъ сто  л'Ьтъ  отживуп,  вс'К^  готовыя  заведен1я:  учи- 
лища, гимназ1и,  университеты,  и  вырастутъ  свободно 

сложивш1яся  заведен1я,  им^Ьющ^я  своимъ  основан1емъ 

свободу  учащагося  покол^Ьн1я»  ̂ ) . 

Конечно,  так1я  дерзк1я  мысли  не  могли  быть 

приняты  педа1югами,  руководившими  въ  60-хъ  годахъ 
въ  Росс1И  обществепнымъ  и  народнымъ  образова;н1емъ. 
Оскорбленная  наука  даже  не  удостоила  этихъ  мыслей 

серьезнымъ  возра:кен1емъ.  Въ  «Сборник'Ь  критической 
литературы  о  Толстомъ»  Зелинскаго,  составленномъ 

очень  тщательно,  находятся  только  дв11  серьезныя  ста- 

тьи, посвященный  журналу  «Ясная  Поляна»  и  ясно- 
полянской школФ),  пом^Ьщенныя  одна  въ  «Современник1^» 

въ  1862  году  2),  другая  въ  «Русскомъ  В1зстник1э»  въ 
1862  году. 

1)  Тамъ  же,  стр.  160. 
2)  Впосл'Ьдствхи,  въ  70  и  80-хъ  годахъ,  по  возобновленхи 

педагогической  д-Ьятельности  Л.  Н — ча,  о  ней  было  много 
писано,  и  обсужденхе  ея  продолжается  и  до  сихъ  поръ. 

Прим.  П.   Б. 
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На  одну  изъ  нихъ,  статью  Е.  Маркова,  Левъ  Ни- 

колаевичъ  отв'Ьтилъ  въ  свое.мъ  журнал-^  статьей:  «Про 
грессъ  и  опред^^лен1е  образован1я». 

Сущность  возражен1я  Маркова,  резюмпрованна)! 
пмъ  въ  конц^Ь  его  статьи,  заключается  въ  томъ,  что 

Марковъ  открыто  признаетъ  за  обществомъ  право  пе- 
дагогическаго  наснл1я  п,  стало  быть,  отрпцаетъ  сво- 

бодное образован1е;  зат'Ьмъ  онъ  прпзнаетъ  современ- 
ныя  системы  образован1я  удовлетворительными,  въ  прак- 
тик'Ь  же  ясно-полянской  школы,  кь  которо11  онъ  от- 

носился съ  восторгомъ,  видитъ  противор'Ьчхе  съ  тео- 
риями ея  основателя  и  руководителя  Л.   Н.   Толстого. 

Толстой,  возражая  ̂ Гаркову  и  повторяя  и  разъ- 
ясняя сказанное  ужъ  имъ  въ  предыдугцихъ  статьяхъ, 

приходитъ  къ  заключенно,- что  главное^  разноглас1е  его 
съ  Марковымъ  основано  на  томъ,  что  Марковъ  в']^рйтъ 
въ  прогрессъ,  а  у  него  этой  в^^ры  н'Ьтъ. 

И  объясняя  свое  отрицан1е  прогресса,  онъ  гово- 

ритъ  сл'Ьдуюш.ее: 
«Во  всемъ  челов'Ьчеств'Ь,  съ  незапамятныхъ  вре- 

менъ,  происходитъ  процессъ  прогресса,  говоритъ  исто- 
рикъ,  в1^рующ1й  въ  прогрессъ,  и  доказываетъ  это  по- 
ложен1е,  сравнивая,  положимъ,  Англ1ю  1685  года  съ 
Англ1ей  нашего  времени.  Но  если  бы  даже  и  можно 
было  доказать,  сравнивая  Росс1ю,  Францш  и  Италш 

нашего  времени  съ  древнимъ  Рпмомъ,  Грен,1ей,  Кароа- 
гепомъ  и  т.  д.,  что  благо состоян1е  новыхъ  народовъ  бо- 

л'Ье  благосостоян1я  древнихъ,  меня  при  этомъ  всегда 
поражаетъ  одно  непонятное  явлен1е:  выводятъ  общ1Й 

законъ  для  всего  челов'Ьчества  изъ  сравнен1я  одной 
малой  части  челов'Ьчества  Европы  въ  прошедшемъ  и 
настояш,емъ.  Прогрессъ  есть  общ1й  зако^гь  для  чело- 

в'Ьчества,  говорятъ  они,  только  кром'Ь  Аз1и,  Африки, 
Америки,  Австрал1и,  кром'Ь  милл1арда  людей.  Нами  за- 
м'Ьченъ  законъ  прогресса  въ  герцогств'Ь  Гогенцоллернъ- 
Зигмарингенскомъ,    им-Ьющемъ    3.000    жителей.     Намъ 
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изв'Ьстецъ  Китай,  им'Ь10щ1й  200  милл1оповъ  жителей, 
опроверга101д1й  всю  пашу  теор110  прогресса,  и  мы  пи 

па  минуту  не  сомп'Ьваемся,  что  прогрессъ  есть  общш 
законъ  всего  челов1зч'ества  и  что  мы,  в'Ьру10щ1е  въ 
прогрессъ,  правы,  а  пев'Ьрующ1е  въ  него  виноваты, 
и  мы  съ  пуппсами  и  ружьями  идемъ  внуптать  китайцалгь 
идею  прогресса.  Здравый  смыслъ  говорить  ми15,  что. 
ежели  большая  часть  человечества,  весь  такъ-яазы- 
ваемый  Востокъ,  не  подтверждаетъ  закона  прогресса, 
а,  папротивъ,  опровергаетъ  его,  то  закона  этого  не 

существуетъ  для  всего  челов'Ьчества,  а  существуетъ 
только  в'Ьровап1е  въ  него  изв1^стпой  части  челов'Ьче- 
ства.  Я,  какъ  и  всЬ  люди,  свободные  отъ  суев'Ьрхя 
прогресса,  вижу  только,  что  человечество  живетъ,  что 
всспомипан1я  прошедшаго  такъ  же  увеличиваются,  какъ 
и  исчезаютъ;  что  труды  прошедшаго  часто  служатъ 
основой  для  повыхъ  трудовъ  настоящаго,  часто  слу- 

жатъ и  преградой  для  нихъ;  что  благосостоян1е  людей 
то  увеличивается  въ  одномъ  м^сгЬ,  въ  одномъ  слое  и 
въ  одномъ  смысле,  то  уменьшается;  что,  какъ  бы  мне 
ни  желательно  было,  я  не  могу  найти  никакого  обш,аго 
закона  въ  жизни  человечества,  а  что  подвести  истор1ю 
подъ  идею  регресса  такъ  же  легко,  какъ  подвести  ее 

подъ  идею  прогресса  или  подъ  какую  хотите  исто- 
рическую фантаз1ю.  Скажу  более:  я  не  вижу  никакой 

необходимости  отыскивать  обш,1е  законы  въ  истор1и,  не 

говоря  уже  о  невозможности  этого.  Общ1й  вечный  за- 
конъ паписанъ  въ  душе  каждаго  человека.  Законъ 

прогресса,  или  совершенствован1я,  паписанъ  въ  душе 
каждаго  человека,  и  только  вследствие  заблужден1я  пере- 

носится въ  истор1ю.  Оставаясь  личнымъ,  этотъ  за- 
конъ плодотворенъ  и  доступенъ  каждому;  перенесен- 

ный въ  истор1Ю,  онъ  делается  пустою,  праздною  бол- 
товнёю, ведущею  къ  оправдан1Ю  каждой  безсмыслнцы 

и  фатализма.  Прогрессъ  вообще  въ  человечестве  есть 
фактъ    недоказанный    и    песуществующ1й    для    всехъ 
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восточныхъ  народовъ,  п  потому  сказать,  что  прогрессъ 
есть  законъ  челов1Ьчества,  столь  же  неосновательно, 

какъ  сказать,  что  всЬ  люди  бываютъ  б'Ьлокурые,  за 
исключен1емъ  черноволосыхъ»  1) . 

Положен1я.  высказанныя  въ  этой  цитат'Ь,  подробно 
развиваются  Львомъ  Николаевичемъ  въ  его  стать'Ь,  но 
это  уже  выходить  н'Ьсколько  изъ  рамокъ  нашего  обо- 
зр'Ьн1я. 

Мы  закончимъ  наше  изложен1е,  упомянувъ  еш,е 

объ  одной  стать 'Ь,  подъ  названхемъ:  «Проектъ  общаго 
плана  устройства  народныхъ  училиш,ъ».  Статья  эта 

представляетъ  остроумную  критику  и  б'Ьглый  обзоръ 
вышедшаго  въ  1862  году  поваго  правительственнаго 
положен1я  объ  училиш,ахъ. 

Обш,1я  критическая  зам'Ьчан1я  Льва  Николаевича  на 
это  положен1е  можно  резюмировать  въ  сл'Ьдуюш.ихъ 
пунктахъ:  1)  Въ  основу  этого  положен1я  легла  амери- 

канская система.  обложеи1е  народа  школьною  податью 

и  содержан1е  правительствомъ  всЬхъ  школъ  на  эту  со- 
бранную подать.  Но  то,  что  хорошо  въ  демократи- 

ческой республик-Ь,  то  можетъ  быть  очень  плохо  въ 
деспотическомъ  государств'Ь,  гд'Ь  законъ,  выражаюш,1й 
«волю  народа»,  обраш,ается  въ  грубое  пасшие  надъ 

нимъ.  2)  Общая  несостоятельность  проекта  —  это 
неприспособленность  его  къ  пароднымъ  потребностялгь, 

основанная  на  полномъ  пезнап1и  русской  народной  жи- 
ЗШ1  его  составител^ями,  и,  наконецъ,  3)  реглементац1я 

народнаго  образован1я,  утверждаемая  этимъ  положе- 
н1емъ,  послужитъ  тормазомъ  уже  существующаго  и 
распространяюш,агося  свободнаго  пародпаго  образовашя. 

Закапчивая  этимъ  б'Ьглый  обзоръ  педагогическихъ 
взглядовъ  Льва  Николаевича,  мы  выскажемъ  наше  за- 

^)  «Прогрессъ  и  опред-Ьлеше  образовашя».  Поли.  собр. 
сочпнешй  Л.  Н.  Толстого.  Изд.  10-е.  Москва.  1897  годъ.  Т.  IV, 
стр.  172. 
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ключен1е,  оовершеппо  противоположное  заключенш  г-на 
Маркова,  а  именно,  что  практика  ясно-полянской  шко- 

лы нисколько  не  является  противор11ч1емъ  этихъ  взгля- 
довъ,  а,  напротивъ,  ихъ  непосредственпымъ  приложе- 
н1емъ,  проведеннымъ  съ  иеподразкаемылгь  и  блестя- 

щимъ  усп'Ьхомъ.  Мы  воспользуемся  онисан1ями,  сд'Ь- 
ланными  самимъ  Львомъ  Ыиколаевпчемъ,  какъ  авто- 
бюграфическимъ  матер1аломъ. 

ГЛАВА  ХУ 

Устройство  и  практика  ясно-полянской 
школы 

Левъ  Николаевичъ  п'Ьсколько  разъ  принимался  за 
педагогическую  д'кятельность. 

Еще  въ  1849  году,  гсогда  онъ  возвратился  въ  Яс- 
ную Поляну  изъ  Петербурга,  онъ  завелъ  народную 

школу,  вм'Ьст'Ь  съ  другими  учреждениями  и  реформалга, 
посредствомъ  которыхъ  оггь  пытался  сблизиться  съ  яа- 

родомъ.  Мы  знаемъ  изъ  его  «Утра  пом'Ьш.ика»,  какъ 
неудачно  кончилась  эта  первая  попытка.  Съ  его  отъ- 
'Ьздомъ  па  Кавказъ  школа,  конечно,  закрылась.  Онъ 
возобновилъ  ее,  возвратясь  въ  Ясную  Поляну  по  вы- 

ход'Ь  въ  отставку  и  посл'Ь  первой  заграничной  по^Ьздки. 
Мы  упоминали  объ  этомъ  въ  своемъ  ы'ЬстЬ. 

Возобновивъ  свои  педагогическ1Я  занят1я,  Левъ  Ни- 
колаевичъ пО'Чувствовалъ  недостатокъ  теоретргческихъ 

знан1й  и  поспфшилъ  пополнить  этотъ  проб'Ьлъ  своего 
образован1я  чтен1емъ,  заграничной  по'Ьздкой,  личными 
сношен1ями  съ  выдаюш,имися  педагогами  и  практиче- 

скими заият1ями  въ  разныхъ  школахъ.  Почувствовашъ 
себя  въ  силахъ,  01гь  съ  новымъ  рвеп1емъ  въ  трет1й  разъ 

принялся  за  школьное  дЬло  и  довел ъ  его  до  небыва- 
лой высоты. 
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Вотъ,  какъ  онъ  самъ  разсказываетъ  въ  одной  изъ 
педагогическихъ  статей  объ  этихъ  своихъ  попытках!, 

и  подготовк'Ь  къ  школьному  д'Ьлу: 
«15  л'Ьтъ  тому  назадъ^),  когда  я  взялся  за  д'Ьло 

народнаго  образован1я  безъ  всякихъ  предвзятыхъ  тео- 
р1Й  и  взглядовъ  на  д'Ьло,  съ  однимъ  только  желан1емъ 
прямо,  непосредственно  сод'Ьйствовать  этому  Д'Ьлу,  бу- 

дучи учителемъ  въ  своей  школ11,  я  тотчасъ  же  столк- 
нулся съ  двумя  вопросами:  1)  чему  нужно  учить?  и 

2)  какъ  нужно  учптъ? 

«.  .  .  Во  всей  масс'Ь  людей,  заинтересованныхъ  обра- 
зован1емъ,  существуетъ,  какъ  и  прежде  существовало, 
величайшее  разнор^ч1е.  Въ  то  время,  какъ  и  теперь, 

одни,  отв'Ьчая  на  вопросъ:  чему  надо  учить?  говорили, 
что,  кром'Ь  грамоты,  самыя  полееныя  для  первоначаль- 

ной школы  знан1Я  суть  знан1я  естественныя;  друпе, 

какъ  и  теперь,  говорили,  что  это  не  нужно  и  даж;е  вред- 
но; такъ  же,  какъ  и  теперь,  одни  предлагали  исторхю, 

географхю,  друпе  отрицали  ихъ  необходимость;  одни 
предлагали  славянск1й  языкъ  и  грамматику,  законъ  Бо- 
ж1й,  друпе  находили  и  это  излишнимъ  и  приписывали 
главную  важность  развит1ю.  По  вопросу:  какъ  учить? 
—  было  и  есть  еще  большее  разпогласхе.  Предлага- 

лись и  пр|Г:Длагаются  самые  противоположные  одинъ  дру- 
гому пр1емы  обучен1я  грамот'Ь  и  ариеметик-Ь. 
«Встр'Ьтившись  съ  этими  вопросами  и  не  найдя 

на  нихъ  никакого  отв'Ьта  въ  русской  литератур'Ь,  я 
обратился  къ  европейской.  Прочтя  то,  что  было  пи- 

сано объ  этомъ  предмегЬ,  познакомившись  лично  съ 

такъ-называемыми  лучшими  представителями  педагоги- 
ческой науки  въ  Европ^Ь,  я  нигд'Ь  не  только  не  нашелъ 

какого-нибудь  отв'Ьта  на  занимавш1й  меня  вопросъ,  но 
уб'Ьдился,    что    вопроса    этого    для    педагопи,    какъ 

^)  Статья,  изъ  которой  мы  цитируемъ,  написана  въ  1874 
году,  и  потому  время,  о  которомъ  онъ  говоритъ,  относится 
къ  1859  г.  Прим.  П.  Б. 
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науки,  даже  не  существу етъ,  что  каждый  педагогъ  из- 

в-Ьстной  школы  твердо  в-Ьрить,  что  т'Ь  прхемы,  кото- 
рые онъ  употребляетъ,  суть  наилучш1е,  потому  что 

они  основаны  на  абсолютной  истин^Ь,  и  что  относиться 

къ  нимъ  критически  было  бы  безполезно.  Между  про- 

чимъ,  потому  ли,  что,  какъ  я  сказалъ,  я  взялся  за  д'Ьло 
народнаго  образован1я  безъ  всякихъ  предвзятыхъ  тео- 
р1Й,  или  потому,  что  я  взялся  за  это  д'Ьло,  не  издалека 
предписывая  законы,  какъ  надо  учить,  а  самъ  сталь 

школь нымъ  учителемъ  въ  глухой  деревенской  народ- 
ной школ'Ь,  —  я  не  могъ  отказаться  отъ  мысли,  что 

необходимо  долженъ  суш,ествовать  критер1умъ,  по  ко- 

торому р'Ьшается  вопросъ,  чему  и  какъ  лучше 
учить:  учить  лп  наизусть  Псалтирь  или  классифи- 
кацио  организмовъ,  учить  ли  по  звуковой,  переведен- 

ной съ  н'Ьмецкаго  азбук'Ь,  или  по  Часовнику?  Въ 
р'Ьшеши  этихъ  вопросовъ  мн'Ь  помогли:  н'Ькоторый  пе- 
дагогическ1й  тактъ,  которымь  я  одаренъ,  и  въ  осо- 

бенности то  близкое  и  страстное  отношение,  въ  которое 

я  сталъ  къ  д'Ьлу.  Вступивъ  сразу  въ  самыя  близк1я, 
непосредственныя  отяошен1я  съ  т'Ьми  40  маленькими 
мужичками,  которые  составляли  мою  школу  (я  нхъ  на- 

зываю маленькими  мужичками  потому,  что  я  нашелъ 

въ  нихъ  т'Ь  самыя  черты  см'Ьтливости,  огромнаго  за- 
паса св'Ьд'Ьнхй  изъ  практической  жизни,  шутливости, 

простоты,  отвращен1я  отъ  всего  фальшиваго,  которыми 

вообще  отличается  русск1Й  мужикъ),  увидавъ  эту  вос- 

пр1имчивость,  открытость  къ  прюбр'Ьтен1ю  т'Ьхъ  знан1Й, 
въ  которыхъ  они  нуждались,  я  тотчасъ  же  почувство- 
валъ,  что  старинный  церковный  способъ  обучен1я  уже 

отжиль  свой  в'Ькъ  и  не  годится  для  нихъ.  И  я  сталь 
испытывать  друпе  предлагаемые  методы  обучен1я;  но 

такъ  какъ  принужден1е  при  обученхи,  и  по  уб'Ьжден1ю 
моему  и  по  характеру,  мн'Ь  противно,  я  не  принуждалъ 
и,  какъ  скоро  зам'Ьчалъ,  что  что-нибудь  неохотно  при- 

нимается, я  не  насиловалъ  и  отыскивалъ  другое.    Изъ 
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этюсъ  опытовъ  оказалось  для  меня  и  тЬхъ  учителей, 

которые  вм'Ьст'Ь  со  мною  въ  Ясной  Полян'Ь  и  другихъ 
школахъ,  на  т-Ьхъ  же  основан1Яхъ  свободы,  занимались 
преподава1иемъ,  что  почти  все  то,  что  пишется  въ  пе- 

дагогическомъ  м1р'Ь  для  школъ,  отд'Ьляется  неизм-Ьри- 
мою  пучиною  оть  дМствителъности,  и  что  пзъ  предла- 

гаемыхъ  методовъ  мнопе  пр1емы,  какъ,  наприм'Ьръ,  на- 
глядное обучен1е,  естественный  науки,  звуковые  пр1емы 

и  друг1е,  вызывають  отвращен1е  и  насмешку  и  не  при- 
нимаются ученика^ш.  Мы  стали  отыскивать  то  содер- 

жалю  и  тЬ  пр1емы,  которые  охотно  воспринимались  уче- 

никами, и  напали  на  то,  что^  составляетъ  'мой  методъ 
обучен1я.  Но  этоть  методъ  становился  на  ряду  со 
всЬми  другими  методами,  и  вопросъ  о  томъ,  почему  онъ 

лучше  другихъ,  оставался  точно  такъ  те,  нер'Ьшеннымъ. 
«. . .  Въ  то  время  я  не  нашелъ  въ  педагогической 

литературе  не  только  сочувств1я,  не  нашелъ  даже  и 

протйвор'Ьч1й,  но  совершенн^Ьйшее  равнодуш1е  къ  по- 
ставленному мною  вопросу.  Были  нападки  •  на  н^Ько- 

торыя  подробности,  мелочи,  но  самый  юлросъ,  оче- 
видно, никого  не  иятересова.ть.  Я  тогда  былъ  молодъ, 

и  это  равнодуние  огорчало  меня.  Я  не  понималъ,  что 
я  съ  своимь  вопросомъ:  почелгь  вы  знаете,  чему  и 

какъ  учить?  —  былъ  подобенъ  тому  челов'Ьку,  который 
бы,  положимъ,  хотя  въ  собран1и  турецкихъ  пашей,  об- 
суждающихъ  вопросъ  о  толгь,  какъ  бы  побольше  съ 

народа  собрать  податей,  предложилъ  бы  шгъ  сл'Ьду- 
ющее:  гг.,  чтобы  знать,  съ  кого  сколько  податей,  надо 

разобрать  вопросъ:  па  чемъ  основано  наше  право  взи- 
маи1я?  Очевидно,  вс^  паши  продолжали  бы  свое  об- 

сужден1е  о  м'Ьрахъ  взыскан1я  и  только  молчантемъ  ото- 
звались бы  на  неуместный  вопросъ»  1). 

Въ  1860  г.  Л.  Н — чъ  задумыва.ть  основать  обще- 

^)  «О  народномъ  образоваши».  1875  г.  Поли.  собр.  соч. 
Л.  Н.  Толстого.  Изд.  10-е.  Москва.  1897  г.  Томъ  IV,  стр.  416. 
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ство  народнаго  образован1я.  Мысли  свои  по  поводу 

этого  опъ  изложилъ  въ  своемъ  письм'Ь  къ  Егору  Петро- 
вичу Ковалевскому,  брату  тогдашняго  мпиистра  народ- 

наго  просв-Ьщенхя,  своему  севастопольскому  сослуживцу 
и,  очевидно,  близкому  ему  но  душ1^  челов'Ьку.  Приво- 
димъ  зд'Ьсь  ц'Ьликомъ  это  интересное  письмо: 

«Вы,  можетъ  быть,  помните,  любезный  Егоръ  Пе- 
тровичъ,  что  я  ужъ  3-й  годъ  живу  въ  деревн-Ь  и  зани- 

маюсь хозяйствомъ.  Нын'Ьшшй  годъ  (съ  осени),  кром'Ь 
хозяйства,  я  занимаюсь  еще  школой  для  мальчиковъ, 

д-Ьвочекъ  и  большихъ,  которую  я  завелъ  для  всЬхъ 
желающихъ.  У  меня  набралось  около  50  учениковъ 

и  все  прибавляются.  УспЬхи  учениковъ  и  усп'Ьхъ  шко- 
лы въ  мн'Ьши  народа  неожиданны.  Но  всего  не  разска- 

жешь,  какъ  и  почему;  надо  или  книгу  написать  или  са- 
мому посмотр'Ьть.  Д^Ьло  вотъ  въ  чемъ.  Мудрость  во 

всЬхъ  житейскихъ  д'Ьлахъ,  мн^^  кажется,  состоитъ  не 
въ  томъ,  чтобы  узиать,  что  нужно  д'Ьлать,  а  въ  томъ, 
чтобы  знать,  что  д'Ьлать  прежде,  а  что  посл'Ь.  Въ 
д'бл'Ь  прогресса  Росс1и,  мн'Ь  кажется,  что,  какъ  ни 
полезны  телеграфы,  дороги,  пароходы,  штуцера,  лите- 

ратура (со  всЬмъ  своил1ъ  фондойгь),  театры,  академ1и 
художествъ  и  т.  д.,  а  все  это  преждевременно  и  на- 

прасно до  т'Ьхъ  поръ,  пока  изъ  календаря  будетъ  вид- 
но, что  въ  Росс1и,  включая  всЬхъ  будто  бы  учаш,ихся, 

учится  ̂ /юо  доля  всего  народонаселешя.  Все  это  по- 
лезно (академ1И  и  т.  д.),  но  полезно  такъ,  какъ  поле- 

зепъ  об-Ьдъ  Англ1йскаго  клуба,  который  весь  съ'Ьстъ 
экономъ  и  поваръ.  ВсЬ  эти  вещи  производятся  вс1^ми 
70.000.000  русскихъ,  а  потребляются  тысячами.  Какъ 

ни  см'Ьшны  славянофилы  съ  своей  народностью  и  ото- 
рванностью е1  1ои1  1е  1гетЫетеп1,  они  только  не  ум'Ь- 

ютъ  называть  вещи  по  имени,  а  они,  печаянно,  правы. 
Не  только  намъ,  русскимь,  но  ка^кдому  иностранцу, 

про-Ьхавшему  20  верстъ  по  русской  земл'Ь,  должна  въ 
глаза  кинуаъся  численная  непропорцшнальность  обра- 
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зованныхъ  и  не-образованяыхъ  или,   в'Ьр'Н']^е,   дикихъ 
II  грамотпыхъ.     А   нечего  и  говорить,   ежелп  сравнить 
отчеты  разныхъ  европейскихъ  государствъ.    Впрочемъ, 
ежели   бы  въ   Англ1и   приходился  1   дпк1й  на  сто,   и 

тогда,  нав'Ьрио',  общественное  зло  происходило  бы  толь- 
ко отъ  этот  процента  дикихъ.    Общественное  зло,  ко- 

торое у  насъ  въ  привычку  вошло  сознавать  п  называть 

разными  именами,  большею  частью  —  насил1емъ,  деспо- 
тизмомъ,  что  это  такое,  какъ  пе  пасил[е  преобладающа- 
го  нев'Ьжества  ?   Насил1е  не  можетъ  быть  сд'Ьлано  од- 
пнмъ  челов'Ькомъ   надъ   многими,   а  только   преоблада- 
ющпмъ  большпнствомъ,   единомышленнымъ  въ  пев'Ьже- 
ств'Ь.     Только  кажется,   что  Наполеонъ  III  заключилъ 
Вилла франскШ  миръ  и  запрещаетъ  журналы  и  хочеть 
захватить  Савойю,  а  все  это  дФэлаютъ  Феликсы  и  Вик- 

торы, которые  не  ум'Ьютъ  читать  газеты.     Однако  мои 
педагогическ1я  привычки  увлекли  меня,  и  мн'Ь  самому 
см'Ьшно,    что    я    вамъ    пресеръезио    доказываю,    что 
2X2  =  4,  т.-е.  ЧТО'  насущиЬйшая  потреби  ость  русскаго 
народа  есто  народное  образован1е.     Образовашя  этого 
нттъ.    Оно  еще  не  начина^лось  и  никогда  не  начнется, 
ежели  правительство  будетъ  зав^Ьдывать  имъ.    Что  его 

н'Ьтъ,   это   доказывать    нельзя,    а  ежели   бы   вы   были 
зд'Ьсь,  то  ЛП)1  бы  сейчасъ  обошли  всю  деревню  и  по- 
смотр'Ьли  бы,  и  послушали.     Чтобы  доказать,  что  оно 
не  начиналось,  мы  бы  тоже  сейчасъ  прошли  въ  школу 

и  я  бы  вамъ  ноказал'ь  грамотпыхъ,  учившихся  прежде 
у   поповъ   и    д1аконовъ.     Это   одни    ученики,    которые 
совершенно   безнадежны.     Надъ   спорами:    полезна  ли 

грамотность   или    н^тъ,    не    сл^Ьдуетъ   см'1Ьяться.     Это 
очень  серьезный  и  грустный   споръ,   и  я   прямо   беру 
сторону  отрицательную.     Грамота,  процессъ  чтен1я  и 

писан1я,  вредна.     Первое,  что  они  читаютъ  —  славяп- 

ск1й  символъ   в'Ьры,    псалтырь,    запов^Ьди   (славянск1е), 
второе  —  гадательную  кнш^у  и  т.  п.   Не  пров'Ьривъ  на 
д^Ьл'Ь,  трудно  себ'Ь  представить  ужасныя  опустошен1я, 
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которыя  это  производитъ  въ  умственныхъ  споообностяхъ, 
и  разруи1С1пл  въ  нравстпеппомъ  складЬ  учепиковъ.  Надо 
побывать  въ  сшьскихъ  шшлахъ  и  въ  семинар1яхъ  (я 

изсл'Ьдовалъ  это  Д'Ьло),  въ  семинар1яхъ,  которыя  доста- 
вляютъ  педагО'Говъ  въ  училища  отъ  правительства,  что- 

бы понять,  отчего  ученики  этихъ  шкшъ  выходятъ  глу- 

н'Ье  и  безнравственн'Ье  не-учениковъ.    Чтобы  народное 
образовап1е  пошло,   нужно,    чтобы  оно  было   передано 

въ  руки  общества.     Не  стану  приводить  прим'Ьръ  Ап- 
гл1и,  самой  образованной   страны,    —  самая  сущность 

д"к11а  говоритъ  за  себя.    Ежбл;и  бы  правительство  бро- 
сило всЬ  д'Ьла,   закрыло  бы  вс'Ь  департаменты  и  ко- 

миссш  (и  прекрасно  бы  сд'Ьлало)   и  занялось  бы  од- 
нимъ  наро'Днымъ  воспитангемъ,  и  тогда  ©два  ли  бы  оно 

успело,   —  потому  что  механизмъ,   усвоенный  прави- 
тельствомъ,    пом'Ьшалъ  бы  ему,   главное,   потому,   что 
интересы  его  кажутся  отдаленными  (въ  сущности,  это 

одинъ  его  интересъ)  отъ  народи аго  образован1я.    Обще- 

ство же  должно  усп'Ьть,  потому  что  И1ггересы  его  непо- 
средственно связаны  съ  степенью  образован1я  народа, 

потому  что,  лишенныя  всЬхъ  насильственныхъ  средствъ, 

д-Ьйстахл   общества   будутъ   сообразоваться   только  съ 
потр'ебностью  народа,  которая  выразится  въ  филантро- 

пическомъ  или  денежномъ  усп'Ьх'Ь  предпраят1я,  въ  сте- 
пени удовлетворен! я  народной  потребности  будутъ  по- 

стоянно им1зть  пов'Ьрку  своихъ  д'Ьйств1Й.    Но  я  опять, 
кажется,  доказываю  дважды  два.    Вопрось  можетъ  быть 
только  въ  томъ,    существуетъ  ли  потребность  образо 

Бывать  и  образовываться.     Для  меня  это  вопросъ  р^Ь 
шейный.     Полгода   моей   школы   породили  три   такихъ 

же  въ   околотко,   и  везд'Ь  усп-Ьхъ   былъ  одинаковый 
Д^Ьло  вотъ  въ  чемъ :  что  скажетъ  правительство,  ежел1 

ему  представить   сл'Ьдующ1й  проектъ : 
«Общество  народнаго  образован1Я  (или  болЬе  скром 

ное  назван1е)  им'Ьетъ  ц'Ьлью  распростра11ен1е  образо 
ван1я  въ  народ^Ь. 
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«Средства  Общества  будутъ  состоять  изъ  взноса 

членовъ  по  100  или  о/о  рублей  изъ  платы  учепиковъ 

(гд-Ь  это  возможно),  изъ  выручки  за  издашя  Общества 
и  изъ  пожертвованШ. 

«Д'Ьйствхя  Общества  будутъ  состоять : 

«1)  Въ  издан1И  журнала,  состоящаго  изъ  отд'Ьла 
собственно  педагогическаго  (о  законахъ  и  сноообахъ 

первоначальнаго  преподавания),  отд'Ьла  первоначаль- 
ныхъ  руководствъ  для  учителей  и  чтен1я  для  учениковъ, 

и  отд'Ьла  св'Ьд'Ьшй  о  д'Ьйств1Яхъ  Общества. 

«2)  Въ  учрежден1и  школъ  въ  т^^хъ  м'Ьстахъ,  гд'Ь 
ихъ  н'Ьтъ  и  гд'Ь  чувствуется  въ  нихъ  потребность. 

«3)  Въ  составлен1и  курса  11реподаван1я,  въ  иазна- 

чен1и  учителей,  въ  надзор'Ь  за  преподаваи1емъ,  за  хо- 
зяйственнымъ  учет01мъ,  вообще  за  управлен1емъ  такихъ 
школъ. 

«4)  Въ  надзор'Й  за  преподаван1емъ  въ  гЬхъ  шко- 
лахъ,  гд'Ь  учредители  того  пожелаютъ. 

«До  сихъ  поръ  Общество  это  составляю  я  одинъ. 
Но  говорю  вамъ  безъ  фразы,  что,  возможно  будегъ 

или  н'Ьтъ  такое  Общество,  я  положу  все,  что  могу, 
и  всЬ  свои  силы  на  нснолнен1е  этой  программы.  Нечего 
говорить,  что  нав1Ьрно  мои  мысли  одностороннн  и  что 

Общество,  занявшись  имъ,  многое  изм'Ьнигъ  и  приба- 
вить, но  ежели  бы  это  могло  только  собрать  силы  мно- 

гихъ  къ  одной  ц1^ли.  Вы-то  помогите  мн'Ь,  любезньп! 
другъ,  Егоръ  Петровпчъ.  Я  на  дурно^гь  счету  у  пра- 

вительства. Отъ  меня  это  никакъ  не  должно  идти, 
а  поговорите  пли  составьте  изъ  этого  получше  записку 
и  покажите  Евграфу  Петровичу.  (Я  вамъ  прямо  задаю 

д'Ьло,  потому  Ч1Х)  знаю  впередъ,  что  не  можете  всей 
душой  не  сочувствовать  этому).  Ежели  бы  я  узналъ 

нав'Ьрно,  что  правительство  разрЬшитъ  это  Общество, 
то  я  бы  поработалъ  серьезнее  надъ  составлен1емъ  са- 

мого проекта  и  пода:гь  бы  его  отъ  другого  лица.    Есть 
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въ  Тул'Ь  директоръ  гимпази!  Гаярииъ  (вашъ  братъ  его 
знаетъ),    зам-Ьчательный    челов'Ькъ,    которому  я  нонче 
сказалъ  о  моемъ  нам1эрен1п.     Я  падЬюсь,  что  онъ  не 

отказался  бы  подать  отъ   себя.     Во   всякомъ  случа^Ь, 
у  васъ  д'1зло  въ  хорошихъ  рукахъ.    Подайте  ли  прямо, 
переппсавъ  и  перед^^лавъ  эту  записку  (объ  Обществ'Ь), 
или    позондируйте,    гд-Ь    сл'Ьдуетъ,   и  напишите    мн'Ь, 
разсказавъ,  какъ  надо  поступать;  одно  только,  на  обык- 

новенную удочку  правительства,  заставить  подробно  из- 
ложить проектъ,  курсъ  преподавап1я  и  т.  д.  и  потомъ 

сказать  —  нельзя,  я  па  эту  удочку  не  поддамся.    Шп'Ь 
мое  время  дорого  (и  съ  гордостью  могу  сказать,  до- 

рого и  для  100  мальчикювъ).     КрОхМ'Ь  школы  у  себя, 
у  брата,  я  готовлю  большую  статью  о  педагог1и,  ко- 

торая не  будетъ  годиться  въ  проекгь  ДсШЯ  правитель- 
ства.    Позволять  или   н'Ьтъ,    а  я   хоть  одинъ,   а  все 

буду  составлять  тайное  обш,естБ0  народнаго  образова- 
шя.     Н^Ьтъ,   безъ  шутокъ,   ежели  бы  Обш,ество  оказа- 

лось невозможнымъ,  то  я  все-таки  нам^Ьренъ  издавать 
журналъ,  о  которомъ  пишу  въ  проект'Ь  Обш,ества.  По- 

зондируйте почву  и  объ  этомъ  напишите,  пожалуйста: 

разр'Ьшагь  ли  журналъ   съ  моимь  именемъ,   какъ  ре- 
дактора.    И   какъ,   въ  какой  формЬ,   кому  нужно  по- 

дать объ   этомъ   и   что  такое.     Какъ   мн'Ь   ни   нужно 
быть  зд'Ьсь,  я  бы  пр11Ьхалъ  въ  Петербургъ,  ежели  для 
усп'Ьха  д'Ьла  мое   прнсутств1е  могло  бы  быть   необхо- 

димо.   И  какъ  подумаешь,  что  почти  нав'Ьрно  вы  мн'Ь 
отв'Ьтите:  «видно,   что   вы,   Левъ  Николаевичъ,   сидите 
въ  деревн'Ь,  что  съ  такими  проектами  суетесь».    Какъ 
подумаешь,  отчаян1е  находить.    И  чего  можеть  бояться 

правительство?   Разв'Ь  можно  въ  свободной  школ'Ь  учить 
тому ,  чего  ей  не  сл'Ьдуеть  знаггь  ?  У  меня  бы  ни  одного 
челов'Ька  не  было  въ  школ^Ь,  ежели  бы  я  заикнулся 
о  томь,   что   МОШ.И  не  есть  такая  же  святыня,   какъ 

самъ  Богь.    Но  это  не  м^Ьшаеть  имь  знать,  что  земля 
—  шарь  и  что  2X2  =  4.    Ну,  что  будетъ,  то  будеггь; 
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только  поскор'Ье,  какъ  можно  поскор-Ье  изв'Ьстите  меня. 
Будьте  здоровы,  не  грустите  и  дай  Богъ  вамъ  всего 
лучшаго.    Отъ  души  жму  вашу  руку. 

«Адресъ  мой :  въ  Тулу.  Вашъ  Л.  Толстой». 

12  марта  1860  г.  Ясная  Поляна^). 

Къ  сожал^^н^ю,  намъ  не  удалось  найти  отв'Ьтъ  Ко- 
салевскаго  па  это  письмо.  По  всей  в'Ьроятности,  онъ 
былъ  такнмъ,  какиАгь  и  предполагалъ  его  Л.  Н — чъ, 
т. -е.  отрицательнымъ,  такъ  какъ  Обш,ества  этого  Л. 
Н — чъ  не  осповалъ.  Кром'Ь  того,  вторая  заграничная 
по'Ьздка,  вызванная  бо.тЬзныо  брата,  прервала  его  школь- 
иыя  заият1я. 

Мы  видимь  изъ  заграничныхъ  писемъ  Льва  Нико- 
лаевича, какъ  онъ  заботится  о  состоянхи  своей  школы 

въ  его  отсутств1е.  За  все  это  время  занят1я  въ  школ'Ь 
не  прекращались.  Съ  большей  правильностью  они  на- 

чались по  его  возвращенш  въ  Ясную  Поляну  весной 

1861  года,  а  въ  1862  году,  какъ  говорить  Левъ  Нико- 
лаевичъ  въ  той  же  стать 'Ь:  «въ  участк'Ь  въ  10.000 
душъ,  когда  я  былъ  посредникомъ,  было  уже  открыто 
14  шкохь;  кролгЬ  того,  суш,ествовало  школь  10  въ 

томь  же  участк'Ь  у  причетниковъ  и  вь  дворахъ  между 
дворниками.  Въ  другихъ  трехъ  участкахъ  у1^да,  сколь- 

ко мн'Ь  изв'Ьстно,  существовало  школь  15  большихъ 
и  30  мелкихъ  у  причетниковъ  и  дворниковь. 

«...  Школы  всЬ  тогда,  за  самымь  малымъ  исклю- 
чешемъ,  были  основаны  на  свободномь  договор'Ь  учи- 

теля шш  съ  родителями  учениковъ,  платившими  пом'Ь- 
сячно  за  учете,  или  на  уговор'Ь  учителя  со  всЬмъ  об- 
ществомь  крестьянъ,  платившихъ  огульно  за  всЬхъ  .  .  . 

Всяк1й  согласится,  что,  оставивь  въ  сторон'Ь  вопросъ 
о  качеств'Ь  учешя,   такое  отношен1е  уч1ггеля  къ  роди- 

^)  Рукописное  отд-Ьлеше  Имп.  Публ.  Библ1отеки. 
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телямъ  и  крестьянамъ  есть  самое  справедливое,  на- 
туральное п  желател1Ьное»  1) . 

Зд'Ьсь  кстати  сообщить  дошедпия  до  насъ  имена 
учителей  десяти  подв^^домственныxъ  Льву  Николаевичу 

школъ,  въ  которыхъ  бол'Ье  или  мен'Ье  проводились  взгля- 
ды Льва  Николаевича  на  народное  образоваше:  въ  Го- 

лове вь  ков  с  комъ  училищ-Ь  учителемъ  былъ  воспитанникъ 
казанской  гимназ1и  Александръ  Сердобольск1й,  въ  Трас- 
ненскомъ  —  воспитанникъ  пензенской  гимназ1и  Иванъ 

Аксентьевъ,  въ  Ломинцевскомъ  —  воспитанникъ  калуж- 
ской гимназ1и  Алекс^Ьй  Шумилинъ,  въ  Богучаровскомъ 

—  воспитанникъ  тульской  духовной  семинарш  Петръ 
Морозовъ,  въ  Кобелевскомъ  —  воспитанникъ  тульской 

духовной  семина.р1и  Борисъ  Головинъ,  'въ  Бабурипскомъ 
—  воспитанникъ  кишеневской  гимназ1и  Альфонсъ  Эр- 
ленвейнъ,  въ  Ясенско-мъ  —  воспитанникъ  кишеневской 

гимназ1и  Митрофанъ  Буто'впчъ,  въ  Колпенскомъ  —  окон- 
чивш1й  курсъ  въ  саратовской  гимназ1и  Апатол1Й  Тома- 
шевск1Й,  въ  Городпенскомъ  —  окончивш1й  курсъ  въ 
пензенской  гимназ1и  Бладимиръ  Токашевичъ,  въ  Пле- 
хановскомъ  —  окопчившхй  курсъ  въ  пензенсколгь  дво- 
рянскомъ  институт1ь  Николай  Петерсонъ;  Богучаровское 

же  сельское  общество  въ  свое  училище,  вм'Ьсто  преж- 
няго  учителя  Морозова,  приняло  бывшаго  студента  Ка- 

занскаго  университета  Серг-Ья  Гуд1ша2). 
Быть  можетъ,  кому-нибудь  изъ  этихъ  людей  попа- 

детъ  въ  руки  составленная  нами  б1ограф1я,  и  чтен1е 
ея  вызоветъ  въ  нихъ  желан1е  записать  свои  воспоми- 

нан1я  объ  ихъ  сотрудничеств-Ь  великому  педагогу. 
Объ  устройств'Ь  своей  ясно-полянской  школы  Левъ 

Николаевичъ  самъ  подробно  разсказываетъ  въ  одной 
изъ  педагогическихъ   статей: 

*)  «О  народномъ  образован!!!»  1875.  Поли.  собр.  соч.  Л. 
Н.  Толстого.  Изд.  10-е.  Москва.  1897  г.  Т.  IV,  стр.  431. 

2)  Д.  И.  Успенсшй.  Архивные  матер1алы  къ  бхограф!!! 
Л.  Н.  Толстого.  «Русская  Мысль».  1903  года,  кн.  IX. 
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«Школа  пом'Ьщается  въ  двухъэтажномъ  каменномъ 
дом'Ь.  Дв'Ь  комнаты  заняты  школой,  одна  —  каб1ше- 
1К>мъ,  дв'Ь  —  учителями.  На  крыльц'Ь,  подъ  нав'Ьоомъ. 
виситъ  колокольчикъ  съ  прив'Ьшенною  за  язычокъ  ве- 

ревочкою, въ  с^Ьняxъ  внизу  стоять  бары  и  рекъ  (гим- 
настика), наверху  —  въ  с1Ьняхъ  —  верстакъ.  Л'Ьстяица 

и  сЬни  истоптаны  сн'Ьгомъ  или  грязью;  тутъ  же  виситъ 
расписание.  Порядокъ  учешя  сл'Ьдующхй:  часовъ  въ 
восемь  учитель,  жпвуицй  въ  школ'Ь,  любитель  вн'Ьш- 
няго  порядка  и  администраторъ  школы,  посылает!  од- 

ного изъ  мальчиковъ,  которые  почти  всегда  ночуютъ 
у  него,  звонить. 

«На  деревн'Ь  встаютъ  съ  огнелгь.  Уже  давно  вид- 
н'Ьются  изъ  школы  огни  въ  окнахъ,  и  черезъ  полчаса 
посл'Ь  звонка,  въ  туман'Ь,  въ  дожд'Ь  или  въ  косыхъ 
лучахъ  осенняго  солнца,  появляются  на  буграхъ  (де- 

ревня отд'Ьлена  отъ  школы  оврагомъ)  темныя  фигурки 
по  дв'Ь,  по  три  и  поодиночк'Ь.  Табунное  чувство  уже 
давно  исчезло  въ  ученикахъ.  Уже  н'Ьтъ  необходимости 
ему  дожидаться  и  кричать:  «Эй,  ребята,  въ  учплпш,у!» 
Онъ  уже  знаетъ,  что  училище  средняго  рода,  многое 

кое-чего  другого  знаетъ  и,  странно,  всл'Ьдств1е  этого 
не  нуждается  въ  толп'Ь.  Съ  собой  никто  ничего  не  пе- 
сетъ  —  ни  книгъ,  ни  тетрадокъ.  Уроковъ  на  домъ 
не  задаютъ. 

«Мало  того,  ч^то  въ  рукахъ  ничего  н©  несутъ,  имъ 
нечего  и  въ  голов1^  нести.  Никакого  урока,  ничего, 
сд^Ьланнаго  вчера,  онъ  не  обязанъ  помнить  нынче.  Его 

не  мучаетъ  мысль  о  предстояш,емъ  урок'Ь.  Онъ  несетъ 
только  себя,  свою  воспр1имчивую  натуру  и  ув'Ьренность 
въ  томъ,  что  въ  школ1^  нынче  будетъ  весело  такъ  же, 

какъ  вчера.  Онъ  не  думаеть  о  классЬ  до  т-Ьхъ  поръ, 
пока  классъ  не  начался.  Никогда  никому  не  д'Ьла- 
ютъ  Быговоровъ  за  опоздан1е,  и  никогда  не  опаздыва- 
ютъ,  нешто  старш1е,  которыхъ  отцы  другой  разъ  за- 

держать дома   какою-нибудь  работой.     И  тогда  этотъ 
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большой,  рысью,  залыхавшись,  приб'Ьгаетъ  въ  школу. 
Пока  учитель  еш,е  ие  пришелъ,  они  собираются  кто 
около  крыльца,  толкаясь  со  ступеиекъ  или  катаясь  па 

ногахъ  по  ледочку  раскатаппой  дорожки,  кто  въ  школь- 
ныхъ  компатахъ.  Когда  холодно,  ожидая  учителя,  чн- 

таютъ,  пишутъ  или  возятся.  Д'1эВ0чки  не  м'Ьшаюсгся 
съ  ребятами.  Когда  ребята  зат'Ьваютъ  что-нибудь  съ 
д'Ьвочкадш,  то  никогда  не  обращаются  къ  одной  нзъ 
нихъ,  а  всегда  ко  всЬмъ  вм'Ьст'Ь:  «эй,  д^Ьвки,  что  не 
катаетесь?»  или:  «д'Ьвки-то,  вишь,  замерзли»,  или:  «ну, 

д^^вки,  выходи  всЬ'  на  меня  одного».  Только  одна 
изъ  д'Ьвочекъ,  дворовая,  съ  огромными  и  всесторонними 
способностями,  л^Ьтъ  десяти,  начинаетъ  выходить  изъ 
табуна  д'Ьвокъ.  И  съ  этою  только  ученики  обраща- 

ются, какъ  съ  равною,  какъ  съ  мальчикомъ,  только  съ 

тонкимъ  отт'Ьнкомъ  учтивости,  снисходительности  и  сдер- 
жанности» 1) . 

Въ  своихъ  педагогическихъ  статьяхъ  практическаго 
характера  Левъ  Николаевичъ  даетъ  художественное 

изображен1е  н'Ьсколькихъ  моментовъ  школьной  жизни, 
въ  которой  онъ  принималъ  такое  искреннее  и  горячее 

участ1е,  не  какъ  стропи  учитель-педантъ,  требующ1й 
себ'Ь  повиновешя,  а  какъ  большое  дитя,  жившее  од- 
н^^ми  радостями  и  горестями  со  своими  товарищами- 

школьни1сами,  отдавая  имъ  всю  свою  душу  и  д-Ьлясь 
съ  ними  всЬмъ  свопмъ  несм'Ьтнымъ  духовнымъ  богат- 

ствомъ.  
*" 

Если  сопоставить  эти  н^Ьсколько  изображенныхъ 

имъ  моментовъ,  то  гигантская  фигура  ген1альнаго  пе- 
дагога предстанетъ  передъ  нами  во  всемъ  своемъ  ве- 

личш. 

^)  «Ясно-полянская  школа  за  ноябрь  и  декабрь  1861  г.». 
Поли.  собр.  соч.  Л.  Н.  Толстого,  т.  IV,  стр.  239. 
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1.    Вечерняя  прогулка 

«На  двор^^  было  не  холодно  —  зимняя  безм'Ьсяч- 
ная  ночь  съ  тучами  на  неб'Ь.  На  перекрестк-^Ь  мы  оста- 

новились; старш1е,  трехлътн1е  школьники  остановились 
около  меня,  приглашая  проводить  ихъ  еш,е;  малепьше 
погляд^^ли  и  закатились  подъ  гору.  Младш1е  начали 
учиться  при  новомъ  учптел1^,  и  между  мною  и  ими  уже 

Н'Ьтъ  того  дов'Ьрхя,  какъ  между  мной  и  старшими.  «Ну, 
такъ  попдемъ  въ  Заказъ»  (небольшой  л'Ьсъ,  шагахъ 
въ  200  отъ  жилья),  —  сказа.1ъ  одннъ  изъ  нихъ.  Боль- 

ше всЬхъ  просилъ  0едька,  мальчикъ  л-Ьтъ  10,  н'Ьжная, 
воспр1имчивал,  поэтическая  и  лихая  натура.  Опасность 
для  него  состав ляетъ,  кажется,  самое  главное  условхе 

удовольств1я.  Теперь  онъ  зналъ,  что  въ  л'Ьсу  есть 
юлки,  поэтому  ему  хогЬлось  въ  Заказъ.  ВсЬ  подхва- 

тили, и  мы  вчетверомъ  пошли  въ  л'Ьсъ.  Другой  — 
я  назову  его  Семка  —  здоровенный  и  физически  и 

морально,  малый  л'Ьгь  12,  прозванный  Вавило,  шелъ 
впереди  и  все  крича^^ь  и  аукался  съ  к'Ьмъ-то  заливи- 
стымъ  голосомъ.  Пропька  —  бол'Ьзнепный,  кротк1й  и 
чрезвычайно  даровитый  мальчикъ,  сынъ  б'Ьдной  семьи, 
бол^^зненный,  кажется,  больше  всего  отъ  недостатка 

пиш,и  —  шелъ  рядомъ  со  мной,  бедька  шелъ  между 
мной  и  Семкой  и  все  заговаривалъ  особенно  мягкимъ 

голосомъ,  то  разсказывая,  какъ  онъ  л'Ьтодгь  стерегъ 
зд'Ьсь  лошадей,  то  говоря,  что  ничего  не  страшно,  а 
то  спрашивая:  «что,  ежели  какой-нибудь  выскочитъ?» 

и  непрем-Ьнно  требуя,  чгобъ  я  что-нибудь  сказалъ  на 
это.  Мы  не  вошли  въ  средину  л'Ьса:  это  было  бы  уже 
слишкомъ  страшно,  но  и  около  л'Ьса  стало  темн-Ье: 
дорожка  чуть  видн'Ьлась,  огни  деревни  скрылись  изъ 
виду.  Семка  остановился  и  сталъ  прислушиваться. 

' —  «Стой,  робята!  Что  такое?»  —  вдругъ  сказалъ  онъ. 
Мы  замолкли,  но  ничего  не  было  слышно;  все-таки 

страху  еш,е  прибавилось.  —  «Ну,  что  же  мы  станемъ 
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д'Ьлать,  какъ  онъ  выскочить  ...  да  за  нами?»  —  спро- 
силъ  ведька.  —  Мы  разговорились  о  кавказскихъ  раз- 
бойникахъ.  Они  вспомнили  кавказскую  истор110,  ко- 

торую я  имъ  разсказывалъ  давно,  и  я  сталъ  опять 

разсказывать  объ  абрекахъ,  о  казакахъ,  &  Хаджи-Му- 
рат'Ь.  Семка  шелъ  впереди,  широко  ступа^^  своими  боль- 

шими сапогами  и  м'Ьрно  раскачивая  здоровой  опиной. 
Пронька  попытался  было  идти  рядомъ  со  мной,  но  ведька 
сбилъ  его  съ  дорожки,  и  Пронька,  должно  быть,  по  своей 

б'Ьдности,  всегда  всЬмъ  покоряющ1йся,  только  въ  са- 
мыхъ  иитересныхъ  м'Ьстахъ  заб^Ьгалъ  сбоку,  хотя  и 
по  кол^Ьно  утопал  въ  сн'Ьгу. 

«Всяк1й  зам15чалъ,  кто  немного  знаетъ  крестьян - 
скихъ  д'Ьтей,  что  они  не  привыкли  и  терп'Ьть  не  могутъ 
всякихъ  ласкъ  —  н'Ьжныхъ  словъ,  поц'Ьлуевъ,  трогашн 
рукой  и  т.  п.  Потому-то  меня  особенно  поразило,  когда 
ведька,  шедш1й  рядомъ  со  мной,  въ  самолгь  страшномъ 

м'ЬсгЬ  разсказа,  вдругъ  дотронулся  до  меня  слегка  ру- 
кавомъ,  потомъ  всею  рукою  ухватилъ  меня  за  два  паль- 

ца и  уже  не  выпускалъ  ихъ.  Только  что  я  замолкалъ, 
ведька  уже  требовалъ,  чтобъ  я  говорилъ  еще,  и  такимъ 

умоляющимъ,  взволнованнымъ  голосомъ,  что  нельзя  бы- 
ло не  исполнить  его  желан1я.  —  «Ну,  ты  суйся  подъ 

ноги!»  —  сказалъ  онъ  разъ  сердито  Проньк'Ь,  заб'Ь- 
жавшему  впередъ;  онъ  былъ  увлеченъ  до  жестокости, 

ему  было  такъ  жутко  и  хорошо,  держась  за  мой  па- 
лецъ,  и  никто  не  долженъ  былъ  см'Ьтъ  нарушать  его 
удовольств1е.  —  «Ну,  еш,е,  еще!  Вотъ  хорошо-то!» 
Мы  прошли  л'Ьсъ  и  стали  съ  другого  конца  подходить 
къ  деревн'Ь.  —  «Пойдемъ  еще,  —  заговорили  всЬ, 
когда  уже  стали  видны  огни,  —  еще  пройдемся».  Мы 
молча  шли,  коегд'Ь  проваливаясь  по  рыхлой,  плохо 
на'Ьзженной  дорожк'Ь;  б'Ьлая  темнота  какъ  будто  ка- 

чалась передъ  глазами;  тучи  были  низюя,  какъ  будто 

насъ  что-то  наваливало  ихъ;  конца  не  было  этому  б  'Ь  - 
лому  ,  въ  которомъ  только  мы  одни  хруст'Ьли  по  сн'Ьгу; 
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в'Ьтеръ  шум'Ьлъ  по  голымъ  макушкамъ  осинъ,  а  намъ 
было  тихо  за  л'Ьсомъ.  Я  кончилъ  разсказъ  гЬмъ,  какъ 
окруженный  абрекъ  зап^лъ  п'Ьсню  и  потомъ  самъ  бро- 

сился на  кннжалъ.  Вс'Ь  молчацШ.  —  «Зач'Ьмъ  же  онъ 

п'Ьсшо  зап'Ьлъ,  когда  его  окружили?»  —  спросилъ  Сем- 
ка. —  «В'Ьдь  теб'Ь  сказывали,  умирать  собрался!»  —  от- 

в'Ьчалъ  огорченно  Эедька.  —  «Я  думаю,  что  молитву 
онъ  зап-^лъ!»  —  прибавилъ  Пронька.  ВсЬ  согласились. 
Мы  остановились  въ  рощ'Ь  за  гумнами,  подъ  самымъ 
краемъ  деревни.  Семка  поднялъ  хворостинку  изъ  сн'Ьга 
и  билъ  ею  по  морозному  стволу  липы..  Иней  сыпался 
съ  сучьевъ  на  шапку,  и  звукъ  одиноко  раздавался  по 

л'Ьсу.  —  «Левъ  Николаевичъ,  —  сказалъ  бедька,  — 
«для  чего  учиться  п'Ьн1ю?  Я  часто  думаю,  право,  за- 
ч'Ьмъ  п'Ьть?»  .  .  . 

«.  .  .  Мн'Ь  странно  повторить,  что  мы  говорили  тогда, 
но  я  помню,  мы  переговорили,  какъ  мн11  кажется,  все, 

что  сказать  можно  о  польз'Ь,  о  красот1Ь  пластической 
д  нравственной»!). 

Пишущему  эти  строки  выпало  на  долю  р'Ьдкое 
счастье.  Подобно  бедьк'Ь,  державшемуся  за  пальцы 
Льва  Николаевича  и  замиравшему  отъ  восторга,  прихо- 

дилось и  мн^Ь  не  разъ  гулять  со  Львомъ  Николаевичемъ 
по  этому  самому  «Заказу».  Слушая  его  разсказы,  я 
испытывалъ  чувство,  которое  нельзя  выразить  лучше, 

ч'Ьмъ  его  выразилъ  0едька  словами:  «Ну,  еще,  еще, 
вотъ  хорошо-то!» 

2.  Урокъ  сочинительства 

«Одинъ  разъ,  прошлою  зимою,  я  зачитался  посл-Ь 

об'Ьда  книгой  Снегирева  (сборникъ  пословицъ)'  и  съ 
книгой  же  пришелъ  въ  школу.  Былъ  классъ  русскаго 
языка. 

^)  «Ясно-полянская  школа  за  ноябрь  и  декабрь».  Поли, 
собр.  соч.  Л.  Н.  Толстого.  Изд.  10-е.  Москва,  1897  г.  Т.  IV, 
стр.  259. 
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—  Ну-ка,  напишите  кто  на  пословицу,  —  скаг 
залъ  я.. 

Лучш1е  ученики  —  бедька,  Семка  и  друпе  — 
навострили  уши. 

—  Какъ  на  пословицу:  что  такое,  скажите  намъ? 
—  посыпались  вопросы. 

Открылась  пословица:  ложкой  кормитъ,  сте- 
бле мъ  глазъ  колет ъ. 

—  Вотъ  вообрази  себ'Ь,  —  сказалъ  я,  —  что  му- 
жикъ  взялъ  къ  себ'Ь  какого-нибудь  нищаго,  а  потом-ь, 
за  свое  добро,  его  попрекать  сталъ,  и  выйдетъ  къ 
тому,   что  «ложкой   кормитъ,    стеблемъ  глаза  колеть». 

—  Да  какъ  ее  напишешь?  —  сказалъ  бедька  и 
всЬ  друг1е,  навостривш1е  было  уши,  но  вдругъ  отшат- 

нулись, убедившись,  что  это  д^^ло  не  по  ихъ  силамъ, 
и  принялись  за  свои,   прежде  начатыя  работы. 

—  Ты  самъ  напиши,  —  сказалъ  мн'Ь  кто-то. 
Вс1\  были  заняты  д'Ьло1МЪ ;  я  взялъ  перю-  и  черниль- 

ницу и  сталъ  писать. 

—  Ну,  —  сказалъ  я,  —  кто  лучше  напишетъ? 
и  я  съ  вами. 

Я  началъ  пов'Ьсть,  напечатанную  въ  4-й  к;ниж.к^Ь 
«Ясной  Поляны»,  и  написалъ  первую  страницу.  Всяк1н, 

не  предупрежденный  челов'Ькъ,  им1^юш,1й  чувство  худо- 
жественности и  народности,  прочтя  эту  первую,  пи- 

санную мною,  и  сл'Ьдуюш,1я  страницы  пов'Ьсти,  писан- 
ныя  самилш  учениками,  отличитъ  эту  страницу  отъ  дру- 

гихъ,  какъ  муху  въ  молок'Ь,  —  такъ  она  фальшива, 
искусственна  и  написана  такимь  плохимъ  языкомъ.  На- 

до зам^Ьтить,  что  въ  первоначал ьномъ  вид'Ь  она  была 
еще  уродлив-Ье  и  много  исправлена,  благодаря  указан1ю 
учениковъ. 

бедька  изъ-за  своей  тетрадки  все  поглядывалъ  на 
меня  и,  встр^^тившись  съ  моими  .глазами,  улыбаясь,  под- 

мпгивалъ  и  говорилъ :  «пиши,  пиши,  я  т'Ь  задамъ». 
Его,  видимо,  занимало,  какъ  большой  тоже  сочпняетъ. 
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Кончивъ  свое  писаше  хуже  и-  скор'Ье  обыкновеннаго, 
онъ  взл'Ьзъ  на  спинку  моего  кресла  и  сталъ  читать  изъ- 
за  плеча.  Я  не  могъ  уже  продолжать.  Друпе  подошли 
къ  намъ,  и  я  прочелъ  имъ  вслухъ  написанное:  имъ  не 

понравилось,  никто  не  похвалилъ.  Мн'Ь  было  сов'Ьстно 
и,  чтобы  успокоить  свое  литературное  самолюбхе,  я 

сталъ  разсказывать  имъ  свой  планъ  посл'Ьдуюшаго.  По 
м^Ьр^^  того,  ̂ какъ  я  разсказывашъ,  я  увлекался,  попра- 

влялся, и  они  стали  подсказывать  мн1Ь:  кто  говорилъ, 

что  старикъ  этотъ  будегъ  колдунъ;  кто  говорилъ:  н'Ьтъ, 
не  надо,  онъ  будетъ  просто  солдагь;  н'Ьтъ,  лучше  пускай 
онъ  ихъ  обокрадегь;  н'Ьтъ,  это  будетъ  не  къ  поело- 
вип,^^  и  т.  п.,  говорили  они. 

ВсЬ'  были  чрезвычайно  заинтересованы.  Для  нихъ, 
видимо,  было  ново  и  увлекательно  присутствовать  при 

процессЬ  сочинительства  и  участвовать  въ  немъ.  Су- 

ждешя  ихъ  были  большей  частью  одинаковы  и  в'Ьрны, 
какъ  въ  самой  постройк'Ь  пов'Ьсти,  такъ  и  въ  самыхъ 
подробностяхъ  и  характеристикахъ  лпцъ.  ВсЬ  прини- 

мали участ1е  въ  сочинительств'Ь;  но  съ  самаго  начала 
въ  особенности  р'Ьзко  выд^§лились  положительный  Сем- 

ка —  р'Ьзко'Ю  художественностью  описан1я,  и  бедька 
I —  в'Ьрностью  поэтическихъ  представлен1Й  и  въ.  осо- 

бенности пылкостью  и  посп^Ьшностью  воображен1я.  Тре- 
бовашя  ихъ  были  до  такой  степени  не  случайны  и  опре- 

д'Ьленны,  что  не  разъ  я  начиналъ  съ  ними  спорить 
и  долженъ  былъ  уступать.  У  меня  кр'Ьпко  сид'Ьли  въ 
голов'Ь  требовашя  правильности  постройки  и  в-Ьрности 
отпошешя  мысли  пословицы  къ  пов'Ьсти;  у  нихъ,  на- 
противъ,  были  только  требовашя  художественной  правды. 

Я  хот'Ьлъ,  наприм'Ьръ,  чтобы  мужикъ,  взявш1й  въ  домъ 
старика,  самъ  бы  раскаялся  въ  своелгь  добромъ  д'Ьл'Ь, 
—  они  считали  это  невозможнымъ  и  создали  сварливую 
бабу.  Я  говорилъ:  мужику  стало  сначала  жалко  ста- 

рика, а  потомъ  xл^^ба  жалко  стало,  ведька  отв'Ьчалъ, 
что  это   будетъ    нескладно:    «онъ   съ   перваго    начала 
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бабы  не  послушался  и  посл'Ь  ужъ  не  погшрится».  Да 
какой  онъ  по-твоему  челов'Ькъ?  —  спросплъ  я.  —  Онъ 
какъ  дядя  Тимоеей,  —  сказалъ  Эедька,  улыбаясь,  — 
такъ,  бородка  р'Ьдеиькая,  въ  церковь  ходить  и  пчелы 
у  него  есть.  —  Добрый,  но  упрямый,  —  сказалъ  я.  — 
Да,  —  сказалъ  Эедька,  —  ужъ  онъ  не  станетъ  бабы 
слушать.  —  Съ  того  м'Ьста,  какъ  старика  внесли  въ 
избу,  началась  одушевленная  работа.  Тутъ,  очевидно, 

они  въ  первый  разъ  почувствовали  прелесть  запечатл-Ь- 
шя  словомъ  художественной  подробности.  Въ  этомъ 
отношен1и  особенно  отличался  Семка:  подробности  са- 
мыя  в'Ьрныя  сьшались  одна  за  другою.  Единственный 
упрекъ,  который  можно  было  ему  сд'Ьлать,  былъ  тотъ. 
что  подробности  эти  обрисовывали  только  минуту  на- 
стояш,аго  безъ  связи  къ  обш^ему  чувству  пов'Ьсти.  Я 
не  усп'Ьвалъ  записывать  и  только  просилъ  ихъ  подо- 

ждать и  не  забывать  сказаннаго.  Семка,  казалось,  ви- 
д'Ьлъ  и  описывалъ  находящееся  передъ  его  глазами: 
закочен'Ьлые,  замерзлые  лапти  и  грязь,  штор  ал  стекла 
съ  нихъ,  когда  они  растаяли,  и  сухари,  въ  которые  они 
превратились,  когда  баба  бросила  ихъ  въ  печку;  0едь- 
ка,  напротивъ,  вид'Ьлъ  только  т'Ь  подробности,  которыя 
вызывали  въ  немъ  то  чувство,  съ  которыдгь  онъ  смо- 
тр'Ьлъ  на  изв'Ьстное  лицо,  бедька  вид'Ьлъ  сн-Ьгв,  за- 
сьшавш1йся  старику  за  онучи,  чувство  сожал'Ьнхя,  съ 
которымъ  мужикъ  сказалъ:  Господи,  какъ  онъ  шелъ! 

(Эедька  даже  въ  лицахъ  представилъ,  какъ  это  ска- 
залъ мужикъ,  размахнувши  руками  и  покачавши  голо- 

вон).  Энъ  вщ'Ьлъ  изъ  лоскутьевъ  собранную  шинелиш- 
ку  и  прорванную  рубашку,  изъ-подъ  которой  видн'Ь- 
лось  худое,  омоченное  растаявшимъ  сн'Ьгомъ  т'Ьло  ста- 

рика; онъ  придумалъ  бабу,  которая  ворчливо,  по  при- 
казан1ю  мужа,  сняла  съ  него  лапти,  и  жалобный  стонъ 
старика,  сквозь  зубы  говорящаго:  тише,  матушка,  у 
меня  тутъ  раны.  СемкЬ  нужны  были  преимущественно 
объективные  образы:  лапти,  пшнелишка,  старикъ,  баба, 
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почти  безъ  связи  между  собой.  0едьк'1  нужно  было 
вызвать  чувство  жалости,  которымъ  опъ  самъ  быль 
проникнуть. 

Онъ  заб'Ьгалъ  впередъ,  говорилъ  о  томъ:  какъ 
будутъ  кормить  старика,  какъ  онъ  упадетъ  ночью,  какъ 

будетъ  потомъ  въ  пол'Ь  учить  грамот'Ь  мальчика,  такъ 
что  я  долженъ  быль  просить  его  не  торопиться  и  не 

забывать  того,  что  онъ  сказалъ.  Глаза  у  него  блест'Ьли 
почти  слезами ;  черныя,  худенькш  ручки  судорожно  кор- 

чились; онъ  сердился  на  меня  и  безирестанно  пону- 
калъ :  —  написалъ,  написалъ?  — ^  все  спрашивалъ  онъ 
меня.  Онъ  деспотически-сер'дито'  обращался  со  всЬми 
другими,  ему  хот'Ьлось  говорить  только  одному,  и  не 
говорить,  какъ  разсказываютъ,  а  говорить,  какъ  пи- 
шутъ,  т. -е.  художественно  запечатл'Ьвать  слово мъ  обра- 

зы чувства;  онъ  не  позволялъ,  наприм'Ьръ,  переста- 
навливать слова,  —  скажетъ:  у  меня  на  ногахъ 

раны,  то  ужъ  не  позволяетъ  сказать:  у  меня  раны 
на  ногахъ.  Размягчеьгаая  и  раздраженная  его  въ 
это  время  душа  чувствомъ  жалости,  т.-е.  любви,  обле- 

кала всяк1й  образъ  въ  художественную  форму  и  от- 
рицала все,  что  не  соотв'Ьтствовало  пде^^  в'1^чной  кра- 

соты и  гармонш.  Какъ  только  Семка  увлекался  вы- 
сказыван1емъ  непропорщональныхъ  подробностей  объ 

ягнятахъ  въ  коник'Ь  и  т.  п.,  ведька  сердился  и  гово- 
рилъ :  —  Ну  тебя,  ужъ  наладилъ.  Стоило  мн'Ь  только 

намекнуть  о  томъ,  наприм'Ьръ,  что  д'Ьлалъ  мужикъ, 
когда  жена  уб'Ьжала  къ  куму,  и  въ  воображенш  бедьки 
тотчасъ  же  возникала  картина  съ  ягнятами,  бякующими 

въ  коник'Ь,  со  вздохами  старика  и  бредомъ  мальчика 
Сережки:  стоило  мн'Ь  только  намекнуть  на  картину  ис- 
куственную  и  ложную,  какъ  онъ  тотчасъ  же  сердито 
говорилъ,  что  этого  не  надо.  Я  предложилъ,  напри- 
м'Ьръ,  описать  наружность  мулшка,  —  онъ  согласился; 
но  на  предложен1е  описать  то,  что  думалъ  мужикъ, 

когда  жена  б'Ьгала  къ  куму,  ему  тотчасъ  же  предста- 5П 



вился  оборотъ  мысли:  эхъ,  налала  бы  ты  на  Савоську- 

покюйника,  тотъ  бы  Т'Ь  ко€мы-то  повыдергалъ.  И  онъ 
сказалъ  это  такимъ  усталымъ  и  спокойно  привычно- 

серьезнымъ  и  вм^^ст'Ь  добродушнымъ  тономъ,  облокотивъ 
голову  на  руку,  что  ребята  покатились  со  см'Ьху.  Глав- 

ное свойство  во  всякомъ  искусств^^  —  чувство  м'Ьры  — 
было  развито  въ  немъ  необычайно.  Его  кюроб'ило  оть 

всякой  лишней  черты,  подсказываемой  К'Ьмъ-нибудь  изъ 
мальчикО'Въ.  Онъ  такъ  д©спо1тическй  и  съ  правомъ  на 

этотъ  деспотизмъ  распоряжался  постройкою  пов'Ьсти,  что 
скоро  мальчики  ушли  домой,  и  остался  только  онъ  съ 

Оемко'Ю,  который  но  уступашъ  ему,  хотя  и  работалъ. 

въ  другомъ  род'Ь.  Мы  работали  съ  7  до  11  часовъ ; 
они  не  чувствова1ЛИ  ни  голода,  ни  усталости,  и  еще 

разсерднлись  на  меня,  когда  я  пересталъ  писать;  взя- 
лирь  сами  шгсать  по  п©ром1^нкамъ,  но^  скор'О  бросили ; 

д'Ьло  не  пошло.  Тутъ  только  бедька  спросилъ  у  меня, 
какъ  меня  звать.  Мы  засм'Ьялись,  что  онъ  не  знаетъ. 
—  Я  знаю,  —  сказалъ  онъ,  —  какъ  васъ  звать,  да 

дворъ-то  вашъ  какъ  зовутъ  ?  Вотъ  у  насъ  Фоканычевы, 
Зябревы,  Ермилины.  —  Я  сказалъ  ему.  —  А  печатывать 
будемъ?  —  спросилъ  онъ.  —  Да.  —  Такъ  и  напе- 
чатывать  надо:  сочинен1я  Макарова,  Морозова  и  Тол- 
стова.  Онъ  долго  быль  въ  волненш  и  не  могъ  заснуть, 
и  я  не  могу  передать  того  чувства  волненья,  радости, 
страха  и  почти  раскаянья,  которыя  я  испытывалъ  въ 
продолженье  этого  вечера.  Я  чувствовалъ,  что  съ  этого 
дня  для  него  раскрылся  ц^^лый  мьръ  наслаждеиьй  и 

страдашй  —  м1ръ  искусства;  мн'Ь  ка^залось,  чтО'  я  под- 
смотр'^Ьлъ  ТО',  ЧТО'  н'икто  никогда  не  им'Ьеть  праю  ви- 
Д'Ьть  —  зарюжденю  таьшственнаго  п,в']^тка  поэз1и.  Мн'Ь 
и  страшно  и  радостно  было,  какъ  искателю  клада,  ко- 

торый увидалъ  бы  цв'Ьтъ  папоротника,  —  радостно 
мн'Ь  было  потому,  что  вдругъ,  совершенно  неожиданно, 
открылся  тотъ  философсшй  камень,  котораго  я  тш,етно 

искалъ  два  года,  —  искусство  учить  выралсенью  мыслей; 
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страшно  потому,  что  это  искусство  вызывало  новыя 

тр'ебованхя,  ц-Ьлып  м1ръ  желан1й,  несоотв^^тственный 
сред'Ь,  въ  шзтороп  жпяп  ученики,  какъ  мн'Ь  казалось 
въ  первую  минуту.  Ошибиться  нельая  было.  Это  была 
не  случайность,  но  сознательное  творчество. 

...  Я  оставилъ  урокъ,  потому  что  былъ  сильно 
взволнованъ. 

—  Что  съ  вами,  отчего  вы  такъ  бл']Ьдны,  вы,  в'Ьрно, 
нездоровы?  —  спросплъ  меня  мой  товарищъ.  ДМстви- 
тельно,  к  два-три  раза  въ  жизш!  испытьгеалъ  столь  силь- 

ное впечатл'Ьн1е,  какъ  въ  этотъ  вечерь,  и  долго  не 
могъ  дать  с&б^  отчета  въ  томъ,  что  я  испытьгеалъ. 

Мн'Ь  смутно  казалось,  что  я  преступно  подсмотр'Ьлъ 
зъ  стеклянный  улей  работу  пчель,  закрытую  для  взора 

смертнаго ;  мн']^  казалось,  что  я  развратилъ  чистую, 
первобытную  душу  кростьянскатю-  ребенка.  Я  смутно 
чувствовалъ  въ  себ^Ь  раскаян1е  въ  какомъ-то  святотат- 
ств'Ь ...  и  вм'Ьст'Ь  съ  т'Ьмъ  лш']^  было  радостно,  какъ 

радостно  должно  быть  челов'Ьку,  увидавшему  то,  чего 
никто  не  видалъ  прежде  его»^). 

3.   Первый  урокъ  истор1и 

«Я  им'Ьлъ  нам^рен1е  въ  первомъ  урок'Ь  объяснить, 
ч-Ьмъ  Росс1я  отличается  отъ  другихъ  земель,  ея  гра- 

ницы, характеристику  государственнаго  устройства,  ска- 
зать, кто  царству етъ  теперь,  какъ  и  когда  императоръ 

взошелъ  на  престолъ. 

Учитель.    Гд']^  мы  живемъ,  въ  какой  земл'Ь? 
Одинъ  ученик ъ.    Въ  Ясной  Поляя-Ь. 

Другой    ученикъ.     Въ    иол'Ь. 
Учитель.  Н'Ьтъ,  въ  какой  земл'Ь  и  Ясная  Поля- 
на, и  Тульская  губерн1я? 

^)   «Кому   у    кого    учиться    писать?»    Поли.    собр.    соч. 
Л.  Н.  Толстого.    Изд.  10-е.  Москва.  1897  г.  Т.  IV,  стр.  а04. 
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Ученикъ.  Тульская  губерн1я  на  17  всрстъ  отъ 

насъ;  гд'Ь  же  она  губерн1я  —  губерн1я  и  есть. 
Учитель.  Н'Ьтъ.  Это  городъ  губернск1й,  а  гу- 

берн1я  другое.    Ну,  какая  же  земля? 
Ученикъ  (слушавш1й  прежде  геогчза- 

'ф1юУ.  Земля  круглая,  какъ  шаръ. 
По'Ср'едствО'МЪ  вопро'совъ  о  томъ,  въ  какой  зеылЪ 

пр'ежде  жилъ  знакомый  ихъ  н^мецъ,  и  О'  томъ,  что 

ежели  'Ьхать  все  въ  одну  сторону,  куда  пр1'Ьдешь?  — 
ученики  были  наведены  на  отв^^тъ,  что  они  живутъ  въ 
Россш..  ЩкютО'рые  сказали,  однако,  на  вопросъ,  что 
ежели  ̂ Ьхать  все  впередъ,  въ  одну  сторону,  то  куда 

прх'Ьдешь?  —  никуда  не  прт'Ьдешь.  Друпе  сказали,  что 
пр|йдешь  на  конедъ  св1Ьта. 

Учитель  (повторяя  о тв'Ьтъ  ученика).  Ты 
сказалъ,  что  прг^^дешь  въ  друг1я  земли ;  когда  же  кон- 

чится Росс1я  и  начнутся  друг1я  земли? 

Ученикъ.    Когда  н'Ьмцы  пойдутъ. 
Учитель.    Что  жъ,  ежели  ты  встр!'Ьтишь  въ  Тул'Ь^ 

Густава  Ивановича;  и  Каряа  бедоровича,   ты  скажешь, 

что  пошли  н'Ьмцы  и,  стало  быть,  другая  земля? 
Ученикъ.     Н'Ьтъ,    когда   сплошные  н'Ьмп.ы  пой- 

ДУТЪ- 

Учитель.    Н'Ьтъ,  и  въ  Росс1и  есть  так1я  земли, 
гд'Ь  сплошные  н'Ьмцы.    Вотъ  Иванъ  бомичъ  оттуда,  а 
земли  эти  все-таки  Росс1я.    Отчего  же  такъ? 

(Молчан1е) . 
Учитель.  Оттого,  что  они  одного  закона  съ 

русскими  слушаются. 
Ученикъ.  Какъ  же  одного  закона?  Н^^мды  въ 

нашу  церковь  не  ходить  и  скоромное  "Ьдять. 
Учитель.  Не  того  закона,  а  одного  царя  слу- 

шаются. 

Ученикъ  (скептикъ  Семка).  Чудно!..  От- 
чего жъ  они  другого  закона,  а  нашего  царя  слуша- 

ются? 
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Учитель  чувству етъ  необходимость  объяснить,  что 

такое  закюнъ,  и  спрашивгье'гь,  что  такое  значить :  за- 
кона слушаться,  быть  подъ  однимъ  законолгь? 
Ученица  (самостоятельная  дворовая 

д-Ьвоч^са,  торопливо  и  робко).  Законъ  принять 
—  значитъ,  жениться. 

Ученики  вопросительно  смотрнтъ  на  учителя :  такъ 
ли? 

Учитель  начин ае'тъ  объяснять,  что  законъ  въ  томъ, 
что  ежели  кто  украдетъ  или  убьетъ,  такъ  его  сажа- 
ютъ  въ  острогъ  и  наказываютъ. 

С  к  е  и  т и  к  ъ  Семка.  А  разв'Ь  у  нЬмцевъ  этого 
н'Ьгь? 

Учитель.  Законъ  въ  томъ  еще  состоитъ,  что 

у  насъ  есть  дворяне,  мужики,  купцы,  духовенство  (сло- 
во «духовенство»   порождаешь   недоум^Ьнхе). 

СкептикъСемка.    А  тамъ  н'Ьту? 
Учитель.    Въ  иныхъ  земляхъ  есть,  а  въ  иныхъ/ 

Н'Ьтъ.    У  насъ  русск1й  царь,  а  въ  н'Ьмецкихъ  земляхъ 
другой  —  н'Ьмецк1й  царь. 

Отв-Ьтъ  этотъ  удовлетвор!яетъ  всЬхъ  учениковъ  и 
даже  скептика  Семку. 

Учитель,  видя  необходимость  перейти  къ  объяснен 
нш  сослов1й,  спрашиваетъ,  как1Я  они  знають  сосло- 
в1я.  Ученики  начинаютъ  пересчитывать:  дворяне,  му- 

жики, попы,  солдаты.  —  Еще?  —  спрашиваеттъ  учи- 
тель. —  Дворовые,  казюки^),  самоварщики. 

Учитель  спрашиваетъ   о   различ1и  этихъ  сослов1й. 
Ученики.  Крестьяне  пашутъ,  дворовые  госпо- 

дамъ  служатъ,  купцы  торгуютъ,  солдаты  служатъ,  са- 
моварщики самовары  д'Ьлаютъ,  попы  об']^дни  служатъ, 

дворяне  ничего  не  д'Ьлаютъ. 
Зат-Ьмь  такимъ  же  порядкомъ  и  съ  такими  же  за- 

^)  Тамъ  же,   стр.   335.    Казюками   называются  тульсше 
м-Ьщане  —  оружейники,  самоварщики  и  т.  п. 
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трудиен1ями  сл'Ьдуетъ  объяснен1е  понят1й  со  слов!  е, 
границы  и  друглхъ  государственныхъ  тершшовъ., 

Урокъ  продолжа-ется  часа  два;  учитель  ув^ренъ, 
что  д^Ьти  удержали  много  пзъ  с  казан  наго,  и  въ  тако\гь 

же  род'Ь  продолжаетъ  въ  сл'Ьдующге  уроки,  но  только 
впосл'Ьдств1и  уб'Ьждается,  что  пр1емы  эти  были  нев'Ьрны 
и  что  все,  что  онъ  д'Ьлалъ,  былъ  совершенный  вздорь». 

4.   Второй  урокъ  истор1И 

«Этотъ  классъ  остался  памятнымъ  часомъ  въ  на- 

шей жизни.  Я  никогда  не  забуду  его.  Давно  было  об-Ь- 
ш,ано  д'Ьтямъ,  что  я  буду  имъ  разсказывать  съ  конца, 
а  другой  учитель  съ  начала,  что  такъ  мы  и  сойдемся. 

Мои  вечерн1е  ученики  разбрелись;  я  пришелъ  въ  классъ' 
русской  истор1и,  гд^^  разсказывалось  о  Святослав'Ь.  Имъ 
было  скучно.  На  высокой  лавк'Ь,  какъ  всегда,  рядомъ 
сид'Ьли  три  крестьянск1я  д'Ьвочки,  обвязанный  платками. 
Одна  заснула.  Мишка  толкнулъ  меня:  —  Глянь-ка,  ку- 

кушки наши  сидятъ,  одна  заснула.  —  И  точно,  ку- 
кушка. Разскажи  лучше  съ  конца,  —  сказалъ  кто-то, 

и  всЬ  привстали. 

Я  с'Ьлъ  и  сталъ  разсказывать.  Какъ  всегда,  ми- 
нуты дв'Ь  продолжалась  возня,  стоны,  толкотня.  Кто 

л'Ьзъ  подъ  столъ,  кто  на  столъ,  кто  подъ  лавки,  кто 
на  плечи  и  на  кол^^ни  другому,  и  все  затихло.  Я  на- 

чалъ  съ  Александра  I,  разсказалъ  о  'французской  ре- 
В0ЛЮЦ1И,  объ  усп'Ьхахъ  Наполеона,  о  завлад'Ьн1и  имъ 
властьн>  и  о  войн'Ь,  окончившейся  Тильзитскимъ  миромъ. 
Какъ  только  д'Ьло  дошло  до  насъ,  со  вс^^xъ  сторонъ 
послышались  звуки  и  слова  живого  участ1я:  —  Что  жъ, 
онъ  и  насъ  завоюетъ?  —  Небось,  Александръ  ему  за- 
дастъ,  —  сказалъ  кто-то,  знавш1Й  про  Александра,  но 
я  долженъ  былъ  ихъ  разочаровать  —  не  пришло  еш,е 

время  —  и  ихъ  очень  обид'Ьло  то,  что  хот-Ьли  за  него 
отдать  царскую  сестру  и  что  съ  нимъ,   какъ  съ  рав- 
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нымъ,  Александръ  говорилъ  на  мосту.  —  Погоди  же 
ты!  —  проговорилъ  Петька  съ  угрожающимъ  жестомъ. 
—  Ну,  ну,  разсказывай!  —  Когда  не  покорился  ему 
Александръ,  т. -е.  объявилъ  войну,  всЬ  выразили  одобре- 
ше.  Когда  Наполеонъ  съ  дв-Ьнадцатью  языками  пошелъ 
на  насъ,  взбунтовалъ  н1^мцевъ,  По.тьшу  —  всЬ  замерли 
отъ  волнен1я. 

Н'Ьмецъ,  мой  товарищъ,  стоялъ  въ  комнат'Ь.  — 
А,  и  вы  на  насъ!  —  сказалъ  ему  Петька  (лучшш  раз- 
сказчикъ).  —  Ну,  молчи!  —  закричали  друпе.  От- 
ступлеше  нашихъ  войскъ  мучило  слушателей  такъ,  что 

00  всЬхъ  сторонъ  спрашивали  объяснен1Й:  зач'Ьмъ?  и 
ругали  Кутузова  и  Барклая.  —  Плохъ  твой  Кутузовъ. 
—  Ты  погоди,  —  говорилъ  другой.  —  Да  что  жъ,  онъ 
сдался?  —  спрашнвалъ  трет1й.  Когда  пришла  Боро- 

динская бгггва  и  когда  въ  конц'й  ея  я  долженъ  былъ 
сказать,  что  мы  все-таки  не  поб'Ьдили,  мн'Ь  жалко  было 
ихъ;  видно  было,  что  я  страшный  ударъ  наношу  всЬмъ. 
—  Хоть  и  не  наша,  да  и  не  ихняя  взяла!  Какъ  при- 
шелъ  Наполеонъ  въ  Москву  и  ждалъ  ключей  и  покло- 
новъ,  все  загрохотало  огь  сознан1я  непокорпмости.  По- 
жаръ  Москвы,  разум'Ьется,  одобренъ.  Наконецъ,  на- 

ступило торжество  —  отступлен1е.  —  Какъ  онъ  вы- 
шелъ  изъ  Москвы,  тутъ  Кутузовъ  погналъ  его  и  по- 

шелъ бить,  —  сказалъ  я.  —  Окарячилъ  его!  —  по- 
иравилъ  меня  белька,  который,  весь  красный,  ощЬлъ 
противъ  меня  и  отъ  волнен1я  корчилъ  свои  тоненькхе  чер- 

ные пальцы.  Это  его  привычка.  Какъ  только  онъ  ска- 
залъ это,  такъ  вся  комната  застонала  отъ  горячаго 

восторга.  Какого-то  маленькаго  придушили  сзади,  и  ни- 
кто этого  не  зам'Ьчалъ.  —  Такъ-то  лучше!  Вотъ-те  и 

ключи!  и  т.  п.  Потомь  я  продолжалъ,  какъ  мы  по- 
гнали француза.  Больно  было  ученикамъ  слышать,  что 

кто-то  опоздалъ  на  Березин'Ь,  и  мы  упустили  его.  Петь- 
ка даже  крикнулъ:  —  Я  бъ  его  разстр'Ьлялъ,  зач'Ьмъ 

онъ  опоздалъ!    Потомъ   немножко  мы  пожал'Ьли  даже 
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мерзлыхъ  французовъ.  Потомъ,  какъ  перешли  мы  гра- 
ницу, и  н'Ьмцы,  что  противъ  насъ  были,  повернули  за 

насъ,  кто-то  вспомнплъ  н1Ьмца,  стоявшаго  въ  комнагЬ. 
' —  А,  вы  такъ-то:  то  на  насъ,  а  какъ  сила  не  беретъ, 
такъ  съ  нами?  и  вдругъ  всЬ  поднялись  и  начали  ухать 

на  н'Ьмца,  такъ  что  гулъ  на  улиц^^  былъ  слышенъ., 
Когда  они  успоио'ились,  я  продолжали,  какъ  мы  про- 

водили Наполеона  до  Парижа,  посаддли  настолщаго 
короля,  торжествовали,  пировали,  только  воспом:инан1е 

крымской  войны  испортило  намъ  все  д'Ьло.  —  Погоди 
же  ты!  —  проговорилъ  Петька,  потрясая  кулаками: 
— '  дай,  я  вырасту,  я  же  имъ  задамь.  Попался  бы  намъ 
теперь  П1евардинск1й  редутъ  или  Малаховъ  курганъ, 
мы  бы  его  отбили. 

Ужъ  было  поздно,  когда  я  кончилъ.  Обыкновенно 

д'Ьти  спятъ  въ  это  время.  Никто  не  спалъ,  даже  у 
кукушекъ  глазенки  гор'Ьли.  Только-что  я  всталъ,  изъ- 
подъ  моего  кресла,  къ  величайшему  удивлен1ю,  выл^Ьзъ 

Тараска  и  оживленно  и  вм'Ьст'Ь  серьезно  посмотр'Ьлъ 
на  меня.  —  Какъ  ты  сюда  зал'Ьзъ?  —  Онъ  съ  самаго 
начала,  —  сказалъ  кто-то.  Нечего  было  и  спрашивать, 
понялъ  ли  онъ,  —  видно  было  по  лицу.  —  Что  ты  раз- 
скажешь?  —  спросилъ  я.  —  Я-то?  —  онъ  подумалъ:  — 
всю  разскажу.  —  Я  дома  разскажу.  —  И  я  тоже.  — 
И  я.  —  Больше  не  будетъ?  —  Н'Ьтъ.  И  всЬ  полет'Ьли 
подъ  л'Ьстницу,  кто  об'Ьщаясь  задать  французу,  кто 
укоряя  Н'Ьмца,  кто  повторяя,  какъ  Кутузовъ  его  окаря- 
чилъ.  81е  ЬаЬеп  §ап2  гиззхзсЬ  еггаЬК;  (вы  совершенно 

по-русски  разсказывали),  —  сказалъ  мн'Ь  вечеромъ  н'Ь- 
мецъ,  на  котораго  ухали.  Вы  бы  послушали,  какъ  у 
насъ  разсказываютъ  эту  истор1ю.  Вы  ничего  не  сказали 

о  н'Ьмецкихъ  битвахъ  за  свободу.  81е  ЬаЬеп  шсЫз 
§еза§1;  уоп   (1еп   (1еи1зсЬеп  РгехЬеНзкатр^еп. 

Я  совершенно  согласился  съ  нимъ,  что  мой  раз- 
сказъ  —  не  была  истор1я,  а  сказка,  возбуждающая 
народное  чувство., 
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Стало  быть,  какъ  п'реподаван1*е  исторхи, 
и  эта  попытка  была  неудачна  еще  бол-Ье,  ч-Ьмъ  пер- 
выя»  1) . 

Прибавимъ  теперь  для  полноты  педагогической  кар- 
тины мн'Ьнхе  Льва  Николаевича  о  преподаванш  музыки. 

Онъ  резюмируетъ  свои  выводы  въ  5   пунктахъ: 

«^зъ  того  небольшого  опыта.  —  говорить  онъ, 
' —  который  я  им'Ьлъ  въ  преподаван1и  музыки  народу, 
я  уб'Ьдился  въ  сл'Ьдующемъ: 

1)  что  способъ  писашя  звуковъ  цифрами  есть  са- 
мый удобный  способъ; 

•  2)   что  преподаван1е  такта  отд'Ьльно  отъ  звуковъ 
есть  самый  удобный  способъ; 

3)  что  для  того,  чтобы  преподаваше  музыки  оста- 
вило сл'Ьды  и  воспринималось  охотно,  необходимо  учить 

съ  перваго  начала  искусству,  а  не  ум-Ьнью  п'Ьть  или 
играть.  Барышень  можно  учить  играть  экзерсизы  Бург- 
мюллера,  но  народныхъ  д'Ьтей  лучше  не  учить  вовсе, 
ч'Ьмъ  учить  механически; 

4)  что  ничто  такъ  не  вредно  въ  преподаван1и  му- 
зыки, какъ  то,  что  похоже  на  знаше  музыки  —  испол- 

нен1в  хоровъ  на  экзаменахъ,  актахъ  и  въ  церквахъ; 

5)  что  ц'Ьль  преподавашя  музыки  народу  должна 
состоять  только  въ  томъ,  чтобы  передать  ему  тЬ  зна- 
н1я  объ  обш,ихъ  законахъ  ьгузыки,  которыя  мы  им'йемъ, 
но  отнюдь  не  въ  передач'Ь  ему  того  ложнаш  вкуса, 
который  развитъ   въ   насъ». 

Рисованхю  также  отводилось  не  мало  м'Ьста,  но 
этимъ  занимался  не  самъ  Левъ  Николаевичъ,  не  чув- 
ствовавш1й  въ  себ'Ь  достаточной  подготовки  къ  этому 
и  ум'Ьнья,  а  его  товарпш,ъ-учитель. 

1)  Тамъ  же,  стр.  340. 
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Весной  1862  года  Левъ  Николаевичъ,  утомленный 

усиленной  д'Ьятельностью  по  посредничеству  и  по  шко- 
ламъ,  почувствовалъ  серьезное  нездоровье  и,  опасаясь 

чахотки,  р1^шилъ  отправиться  л'Ьчиться  на  кумысъ. 
Онъ  взялъ  съ  собою  слугу  своего  АлексЬя  и  двухъ 

школьниковъ  и  отправился  въ  Самарскую  губерн1ю  въ 
половин'Ь  мая. 

Изъ  Москвы  онъ  писалъ  тетушкъ  Татьяне  Але- 

ксандровн'Ь,  изв'Ьщая  ее>,  что  всЬ  'Ьдущхе  здорювы,  и 
давалъ  н'Ькоторые  сов1^ты  и  порученш  по  управлен1Ю 
школой. 

Они  по'Ьхали  по  жел'Ьзкой  дорог'Ь  до  Твери  и  тамъ 
сЬли  на  пароходъ,  чтобы  спуститься  внизъ  по  Волг'Ь 
до  Самары. 

В^Ьроятно,  на  пароход'Ь  Льва  Николаевича  охватило 
то  радостное  настроен1е,  которое  знакомо  каждому  пу- 

тешественнику по  Волг'Ь.  Великал  р'Ька  въ  весеннемъ 
разлив'Ь,  плавный  шумъ  парохода,  чудпыя  весенн1я  но- 

чи съ  опрокинутымъ  зв'Ьзднымъ  небомъ  въ  зеркальной 
Р'Ьк'Ь  и  съ  береговыми  и  пароходными  огнями,  на  па- 
роход''Ь  пестрыя  толпы  рабочихъ,  странниковъ,  татаръ, 
монаховъ  и  другихъ  пассажировъ,  несмотря  на  все 

разнообраз1е  типовъ,  сослов1й,  нац1ональностей  и  ис- 
пов'Ьдан1Й  —  носящая  особый  чисто  великорусски  от- 
печатокъ,  быть  можетъ,  мысли  объ  историческомъ  про- 
шломъ  этой  р^^ки  и  орошаемыхъ  ею  м'Ьстностей  —  все 
это  производитъ  неописуемое,  радостное,  умилительное 

впечатл'Ьнхе  и  наводитъ  на  мнопя  мысли  и  грезы. 
В'Ьроятно,  н'Ьчто  подобное  испыталъ  и  Левъ  Ни- 

колаевичъ,  потому  что  20  мая  записалъ  въ  своемъ 
диевник^Ь: 

«На  пароход'Ь.  Какъ  будто  опять  возрождаюсь  къ 
ЖИ31Ш  и  къ  знан1ю  ея.  Мысль  о  нелепости  прогресса 
пресл1^дуетъ.  Съ  умнымъ  и  глупымъ,  съ  старикомъ  и 

ребенкомъ  —  бесЬдую  объ  одномъ». 

По  дорог'Ь  Левъ  Николаевпчъ  остановился  въ  Ка- 
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заБп  у  своего  родственника,'  Владпм1ра  Ивановича  Юш- кова. 

ЗагЬлгь  уже  пзъ  Самары  онъ  ппшетъ  тетк'Ь : 

27  мая  1862. 

«я  нынче  'Ьду  изъ  Самары  за  130  верстъ  въ  Ка- 
ра лыкъ,  Николаевск аго  уЬзда.  Адресъ  мои:  въ  Са- 

мару, Юр110  ведоровичу  Самарину  для  передачи  Л. 
Н.  Т. 

«Путешеств1е  я  сд'Ьлалъ  прекрасное,  м'Ьсто  мн'Ь 
очень  нравится,  здоровье  лучше,  т.-е.  меньше  кашляю. 
Алекс^Ьй  и  ребята  живы  и  здоровы,  что  можете  сооб- 

щить ихъ  роднымъ.  Пожалуйста,  напишите  мн-Ь  о  Се- 
реж'Ь  или  онъ  самъ.  ВсЬмъ  дорогимъ  товарищамъ  по- 
клонъ  и  прошу  ихъ  Ш1сать  мн'Ь,  что  и  какъ  у  нихъ  д'Ь- 
лается  и  живется.  Влад.  Ив.  Юшковъ  молодцомъ  еще. 

Съ  м'Ьста  напишу  подробн'Ье.    Ц'Ьлую  ваши  руки». 
ЗатЬмъ  онъ  пишетъ  уже  съ  мЬста  своего  л'Ьчен1я: 

28  1юня  1862. 

«Вотъ  уже  м'Ьсяцъ,  какъ  я  безъ  всякихъ  св'Ьд1Ьтй 
о  васъ  и  изъ  дома;  пожалуйста,  напишите  мн'Ь  о  всЬхъ, 
во  1)  родныхъ,  во  2)  студентахъ  и  т.  д.  Мы  съ  Але- 
ксЬемъ  потолст'Ьли,  въ  особенности  онъ,  но  кашляе^гь 
немного,  тоже  въ  особенности  онъ.  Живемъ  мы  въ 
кибитк^Ь,  погода  прекрасная,  я  нашелъ  пр1ятеля 

Столыпина  —  атаманомъ  въ  Уральск'Ь  и  'Ьздилъ  къ 
нему  и  привезъ  оттуда  писаря,  но  диктую  и  пишу  мало. 

Л-Ьнь  одол'Ьваетъ  при  кумысЬ.  Черезъ  двЬ  не;1^ли  я 
нам'Ьренъ  отсюда  вы^^xать  и  потому  къ  Ильину  дню 
думаю  быть  дома.  Меня  мучаетъ  неизв'Ьстность  въ 
этой  глуши  и  еще  мысль  о  томъ,  что  я  безобразно  от- 
сталъ  въ  изданш  журнала.  ЦЬлую  ваши  руки.  Пожа- 

луйста, пишите  подробно  о  Сереж'Ь,  Маш'Ь,  студентахъ, 
которымъ  кланяюсь. 

«При  семъ  письма  ребятъ  родителямъ». 
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Между  т'Ьмъ  во  время  его  столь  благодушнаго 
пребыван1я  на  кумысЬ  въ  башкирскихъ  степяхъ,  въ  ясно- 

полянской школ-Ь  произошло  неожиданное  событ1е.. 
Весьма  понятно,  что  сильная  пропов1;дь  свободы 

словомъ  и  д'Ьломъ,  въ  школьныхъ  занят1яхъ  не  могла 
не  обратить  вниман1я  подлежащаго  начальства,  и  на 

Ясную  Поляну  было  кому  сл'Ьдуетъ  указано,  какъ  на 
источникъ  преступной  пропаганды.  И  л'Ьтомъ  1862  года 
туда  нагрянули  жандармы  съ  обыскомъ. 

Подробный  разсказъ  объ  этомъ  мы  находидгь  въ 

воспоминашяхъ  Евг.  Маркова,  въ  его  стать'Ь,  напе- 
чатанной въ  «В^^стнпк^Ь  Европы». 

«Не  могу  не  привести,  —  говорить  Марковъ,  — 
зх^сь  кстати  характернаго  эпизода,  который  очень  ма- 

ло кому  пзв'Ьстенъ,  но  который  послужилъ  причиною 
прекращен1я  педагогической  д^Ьятельности  гр.  Л.  Н. 
Толстого.  Какъ  мировой  посредникъ  перваго  призыва, 

горячо  сочувствовавш1й  д'Ьлу  осБобожден1я  крестьяяъ, 
гр.  Л.  Толстой  д'Ьйствовалъ,  разум'Ьется,  въ  такомъ 
дуx^Ь,  который  страшно  ожесточилъ  противъ  него  огром- 

ное большинство  пом'Ьш,иковъ.  Онъ  получалъ  множе- 
ство писемъ  съ  угрозами  всякаго  рода:  его  собирались 

и  побить  и  застр'Ьлить  на  дуэли;  на  него  писались  до- 
носы. Какъ  нарочно,  въ  то  самое  время,  когда  онъ 

сталъ  издавать  журналъ  «Ясная  Поляна»,  въ  Петер- 
бур(гЪ  появились  прокламад1и  разных!ъ  тайныхъ  противо- 
государственныхъ  парт1й,  и  тогдашняя  полиц1я  д^^ятель- 
но  разыскивала,  гд'Ь  скрывается  печатающая  ихъ  типо- 
граф1я.  Кто-то  изъ  озлобленныхъ  на  Толстого  м'Ьст- 
ныхъ  обывателей  тонко  сообразилъ,  что  гд'Ь  же  и  пе- 

чататься тайнымъ  листкамъ  и  подметнымъ  'воззван1Ямъ, 
какъ  не  въ  типограф1И  журнала,  издаваемаго  —  Ьогг1Ы1е 
(11с1и!  —  не  въ  город'Ь,  какъ  у  всЬхъ  честныхъ  цпо- 
дей,,  а  въ  деревн'Ь,  позабывъ  однако  взглянуть  на  оберт- 

ку журнала,  гд^Ь  достаточно  четкимъ  шрифтомъ  было 
изображено,  что  журналъ  печатается  вовсе  не  въ  де- 
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ревн'Ь,  а  въ  самой  благонам'Ьронной  типограф!!!  М.  Н. 
Ка.ткова  въ  Москв^Ь'.  Т'Ьмъ  не  мен'Ье  доносъ  произвелъ 
ц'Ьлую  бурю. 

«Въ  отсутств1в  Льва  Николаевича  въ  дОм^Й  его 
проживала  хозлйкой  старушка  тетка,  да  гостила  съ 

д^Ьтьми  родная  сестра  графа,  Мар1я  Николаевна,  по 
мужу  тоже  графиня  Толстая.  Я  и  нашъ  общ1й  пр1я- 
тель,  Г.  А.  Ауэрбахъ,  проводили  это  л'Ьто  съ  своими 
семьями  верстахъ  въ  пяти  отъ  Ясной  Поляны,  снявъ 

внаймы  домъ  одного  пом'Ьщика  въ  той  же  Малиновой 
Зас'Ьк'Ь,  среди  которой  была  и  Ясная  Поляна.  Вдругъ 
рано  утромъ  къ  намъ  верховой  изъ  Ясной  Поляны. 

Насъ  просятъ  поскор'Ье  прх'Ьхать  по  важному  д'Ьлу. 
Мы  съ  Ауэрбахомъ  садимся  въ  шарабанъ  и  катимъ, 

что  есть  духу.  Въ^Ьзжаемъ  надюръ,  смотрпмъ  —  тамъ 
ц'Ьлое  нашеств1е!  Почтовый  тройки  съ  колокольчиками, 
обывательск1я  подводы,  исправникъ,  становые,  сотскхе, 

понятые  ;и  въ  довершен1е  всего  —  жандармы.  Жан- 

дармск1й  полковникъ  во'глав'Ь  этой  грозной  экспедиц1И, 
со  звономъ,  шумомъ  и  трескомъ  подкатившей  вдругъ 
къ  мирному  дому  Льва  Николаевича,  къ  безконечному 
изумлен1ю  деревенскаго  люда.  Насъ  едва  пропустили 
въ  домъ.  Б^5дныя  дамы  лежатъ  чуть  не  въ  обморокъ. 

Везд^^  круг^мъ  сторожа,  все  разрыто,  раскрыто,  пере- 
вернуто, яш,ики  столовъ,  шкапы,  комоды,  сундуки,  шка- 

тулки.. Въ  конюшн1^  поднимаютъ  ломомъ  полы;  въ  пруд- 
кахъ  парка  стараются  выловить  сЬтью  ,преступный  типо- 

граф ск1й  станокъ,  вм^^сто  котораго  попадаются  только 

одни  невинные  караси  да  раки.  Понятно,  что  злополуч- 
ную школу  и  подавно  вывернули  вверхъ  дномъ,  но, 

не  найдя  ничего,  отправились  такимъ  же  люднымъ  и 

шумнымъ  свадебнымъ  по'Ьздомъ,  гремя  колоколами  и 
гремушками,  по  вс'Ьмъ,  кажется,  17  школамъ  мирового 
участка,  перевертывая  столы  и  шкапы,  забирая  тетради 
и  книги,  арестовывая  учителей  и  поселяя,  конечно,  въ 

темной  мужицкой  толп'Ь,  безъ  того  не  особенно  друже- 
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любной  къ  школ'Ь  и  учен1ю,  самыя  нел'Ьпыя  предполо- 
жен1я»  1) . 

Объ  этомъ  эпизод'15  вспоминаетъ  также  въ  сваихъ 

запискахъ  кн.  Д.  Д.  Оболенск1й,  дополняя  н'Ькоторыми 
интересными  подробностями. 

«Ясно-полянскал  школа  шла  великол'Ьпно.  Но  такъ 
какъ  въ  ней  учили  все  студенты,  то  свыше  не  особенно 

благоприятно  смотр'Ьли  на  нее  и  полагали,  что  непре- 
м'Ьнно  есть  что-нибудь  политически-неблагонадежное  въ 
Ясной  Полян'Ь.  Туда  являлся  даже  лсандармск1й  офи- 
церъ,  но,  конечно,  ничего  не  нашелъ,  такъ  какъ  ни- 

чего и  не  было.  Только  въ  одной  изъ  комнатъ  ясяо- 
полянскаго  дома,  обраш,еннаго  въ  школу,  впиман1е  жан- 
дармскаго  офицера  остановилось  па  фотографическомъ 

аппарат'Ь.  Въ  1862  году  это  было  еще  р'1^дкостыо,  осо- 
бенно въ  пров1шц1и,  въ  деревн-Ь.  —  Что  это  такое?  — 

строго  спрО'Силъ  О'фщеръ,  —  кого  тутъ  снимаютъ?  Сту- 
денты, конечно,  не  были  довольны  незванному  гостю, 

и  одинъ  шутникъ  быстро  отв1;чалъ:  —  Герцена  въ 

натур'Ь.  —  Какъ  Герцена? .  .  —  переспросилъ  офи- 
церъ.  Но  см'Ьхъ  объяснилъ  ему  шутку,  и,  кусая  губы, 
офидеръ  у'Ьхалъ!»2). 

Захарьинъ-Якунинъ  въ  своихъ  воспоминашяхъ  о 

графин^^  А.  А.  Толстой  разсказываетъ  еш,е  сл'Ьдуюш.ее: 
«Передавая  объ  этомъ  оскорбительномъ  событ1и  гра- 

фин^Ь  А.  А.  Толстой,  Левъ  Николаевичъ  добавлялъ: 
—  Я  часто  говорю  себ^^:  какое  огромное  счастье,  что 
меня  не  было  дома!  Ежели  бы  я  былъ,  то  теперь, 

нав'Ьрно  бы,  ужъ  судился,  какъ  убшца.  —  Эту 

р^Ьзкую  фразу  Льва  Николаевича,  сказанную  42  го- 

да тому   назадъ,    легко   объяснить   себ'Ь,    если   припо- 

1)  Евг.  Марковъ.  «Живая  душа  въ  школЬ».  Мысли  и 
воспоминан1я  стараго  педагога.  «В-Ьстникъ  Европы».  Фев- 

раль, 1900  года.  Стр.  584. 
^)  Наброски  и  воспоминан1я  кн.  Д.  Д.  Оболенскаго. 

«Русскгй  Архивъ»,  кн.  10,  1894  года. 
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мнить  вс'Ь  оскорбительныя  перипе'пи,  которымъ  под- 
верглись самыя  близк1я  гсъ  нему  въ  то  время  лица  — 

его  тетушка  и  родная  сестра.  Достаточно  сказать,  что 
частный  приставь  города  Тулы  Кобеляцк1й  позволилъ 
выйти  изъ  кабинета  въ  гостиную  и  позволилъ  лечь 

спать  сестр'Ь  Льва  Николаевича  только  тогда,  когда 
перечиталъ  вслухъ,  въ  ея  и  двухъ  жандармовъ  при- 
сутствш,  вс^  тЬ  интимный  письма,  о  которыхъ  упо- 

миналось выше,  а  также  дневникъ  и  все  то,  что  пи- 

салъ  —  и  тш,ательно  хранилъ  отъ  вс^Ьхъ  —  самъ  Левъ 
Николаевичъ  съ  Хб-л'Ьтняго  своего  возраста... 

«Ясно-полянск1й  хозяинъ  не  пожелалъ  оставить  5ез- 

наказаннымъ  такое  тяжкое,  нанесенное  ему  безъ  вся- 
каго  повода,  оскорблен1е,  эту  ненужную  относительно 
его  жестокость,  заставившую  его  уЬхать  съ  кумыса, 

не  дол'Ьчпвшись  до  конца.  Онъ  обратился  тотчасъ  же 
по  получен1И  изв^Ьст1я  о  бывшемъ  у  него  въ  дом'Ь  по- 
гром'Ь  къ  покойной  графин^^  А.  А.  и  просилъ  ее  сооб- 
щ,ить  всЬ  обстоятельства  д-Ьла  т'Ьмъ  лицамъ,  власть 
имущимъ,  который  хорошо  его  знали  и  на  заступни- 

чество которыхъ  онъ  могъ  разсчитывать,  —  графу  В. 
А.  Перовскому,  гр.  А.  Д.  Блудовой  и  др.;  главное  — 
Левъ  Николаевичъ  проси.ть  не  о  наказан1и  сюихъ  оскор- 

бителей, а  лишь  о  возстановлеи1и  своего  добраго  имени 

въ  глазахъ  окружаюш,ихъ  его  крестьянъ  и  объ  огра- 
жден1п  себя  отъ  иодобныхъ  собьтп  на  будущее  время. 

«Д-Ьла  этого  оставить  я  никакъ  не  хочу  и  н  е  м  о  г  у  ,  — 
инсалъ  онъ.  —  Вся  моя  д'Ьятельность,  въ  которой  я 
нашелъ  счастье  и  успокоен1е,  испорчена.  Тетенька  отъ 

испуга  такъ  больна,  что,  в'Ьроятно,  не  встанетъ.  На- 
родъ  смотритъ  на  меня  уже  не  какъ  на  честнаго  чело- 

в-Ька  —  мн^^н^е,  которое  я  заслуживалъ  годами,  —  а 
какъ  на  преступника,  поджигателя,  иди  д^кяателя  фаль- 

шивой монеты,  который  только  по  плутоватости  увер- 
нулся .  .  . 

« —  Что,   братъ,   попался!  .  .     Будетъ  теб'Ь  толко- 
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вать  намъ  о  честности,  справедливости,  —  самого  чуть 
не  заюовали. 

«О  пом1^щикахъ  что  и  говорить:  это  стонъ  востор- 

га. Напишите  мн^^,  пожалуйста,  поскор'Ье,  посов'Ьто- 
вавшись  съ  Перовскимъ  или  АлексЬемъ  Толстымъ,  или 

съ  к'Ьмъ  хотите,  какъ  мн'Ь  написать  и  какъ  передать 
письмо  государю?  Выхода  мн'Ь  н^Ьтъ  другого  —  какъ 
получить  такое  же  гласное  удовлетворен1е,  какъ  п 
оскорблен1е  (поправить  д^^ло  уже  невозможно),  или 

экспатр1ироваться,  на  что  я  твердо  р'Ьшился.  Къ  Гер- 
цену я  не  по'Ьду;  Герценъ  самъ  по  себ'Ь  —  и  я  самъ 

по  себ'Ь.,  Я  и  прятаться  не  стану,  а  громко  объявляю, 
что  продаю  им'Ьн1е,  чтобы  ̂ ^хать  изъ  Росс1и,  гд'Ь  нельзя 
узнать  минутой  впередъ,  что  тебя  ожидаетъ»  .  .  . 

Письмо  это  очень  длинно,  на  восьми  большихъ 

страницахъ.  Въ  конц'Ь,  сообщая  о  томъ,  что  жан- 

дарме к1й  полковнпкъ,  у'Ьзжая,  пр'Игрозилъ  новымъ 
обыско'мъ,  пока  не  нандутъ,  »еакели  что  спрятано»,  Левъ 

Николаевичъ  добавляеть:  —  «У  меня  въ  компат'Ь  за- 
ряжены пистолеты,  и  я  жду,  ч'Ьмъ  все  это  разр'Ь- 

шится»  .  .  .  1) . 
Мн1^  помнится  также,  Левъ  Николаевичъ  разска- 

зывалъ  мн'Ь,  что  онъ  чувствовалъ  себя  чрезвычайно 
оскорбленнымъ  этимъ  вм^^шательствомъ  полицш  въ  его 

д'Ьла,  т'Ьмъ  бол^^е,  что  это  пос1зщен1е  полиц1и  и  обыскъ, 
который  она  произвела,  былъ  ,сд'Ьланъ  въ  его  отсут- 
ств1е.  Левъ  Николаевичъ  р'Ьшилъ  жаловаться,  и  въ 
Москв1э  во  время  пр1'Ьзда  туда  государя  Александра  И 
лично  подалъ  ему  просьбу  объ  удовлетвореши,  встр-Ь- 
тивъ  его  гуляющимъ  въ  Александровскомъ  саду.  Го- 

сударь принялъ  просьбу  и  потомъ,  кажется,  прислалъ 

ко  Льву  Николаевичу  флигель-адъютанта  съ  извине- 
н1емъ. 

^)  Ив.  Захарьинъ-Якунинъ.  «Воспоминашя  о  гр.  А.  А. 
Толстой».  «В'Ьстнпкъ  Европы».  1юнь,  1904  года.  Стр.  458. 
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Но  власти  не  успокоились,  л  вотъ  осенью  того 
же  года  возникаетъ  комичная  переписка  между  двумя 

министерствами,  внутреннпхъ  д'Ьлъ  и  народнаго  про- 
св'Ьщенхя,  о  журнал'Ь  «Ясная  Поляна».  Приводимъ  вы- 

держки изъ  этой  переписки,  напечатанной  въ  воспоми- 
нашяхъ   профессора   Усова. 

«Министръ  внутреннихъ  д-Ьлъ  сообщилъ  министру 
народнаго  просв'Ьщенхя  3   октября   1862  года: 

«Вшшате.тьное  чтен1е  педагогическаго  журнала 

«Ясная  Поляна»,  издаваемаго  графомъ  Толстымъ,  при- 

водить къ  уб'Ьжденхю,  что  этотъ  журналъ,  пропов^^ду- 
ющш  совершенно  новые  пр1емы  преподаван1я  и  основ- 

ныя  начала  народныхъ  школъ,  нер-Ьдко  распространя- 
етъ  так1я  идеи,  который,  независимо  отъ  пхъ  непра- 

вильности, по  самому  направлешю  своему  оказываются 

вр'бдными.  Не  входя  въ  подробный  разборъ  доктрины 

этого  журнала  и  не  указывая  на  отд'Ьльныя  статьи  и 
выраокешя,  что,  впрочемъ,  не  представило  бы  затруд- 
нен1й,  я  считаю  нужнымъ  обратить  вниман1е  Вашего 
Превосходительства  на  общее  направлен1е  и  духъ  этого 

журнала,  нер'Ьдко  нпзвергающ1я  основныя  правила  ре- 
лигш  и  нравственности.  Продолжеше  журнала  въ  томъ 

же  дух'Ь,  по  моему  мн'Ьн1ю,  должно  было  признано 
т'Ьмъ  бол'Ье  вреднымъ,  что  издате.ть,  обладая  зам^Ьча- 
тельнымъ  и,  можно  сказать,  увлекательнымъ  литера- 

турньшъ  даровангемъ,  не  можетъ  быть  заподозр'-Ьнъ  ни 
въ  злоумышленности,  ни  въ  недобросов^^стности  своихъ 

уб'Ьждешй.  Зло  заключается  именно  въ  ложности  и, 
такъ  сказать,  въ  эксцентричности  этихъ  уб'Ьжденхй,  ко- 
торыя,  будучи  изложены  съ  особеннымъ  краснор'Ьч1е\гь, 
могутъ  увлечь  на  этотъ  путь  неопытныхъ  педагоговъ 

и  сообпщть  неправильное  направлен1е  д'Ьлу  народнаго 
образовашя.  Пм'Ью  честь  сообщить  о  семъ  Вамъ,  Ми- 

лостивый Государь,  въ  томъ  предположеши,  что  не 
изволите  ли  Вы  признать  полезнымъ  обратить  особое 
вниман1е  цензора  на  это  пзданхе». 
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Получивъ  это  отношен1е,  министръ  народнаго  про- 

св'Ьщен1я  поручилъ  разсмотр'Ьть  всЬ  вышедш1я  книги 
журнала  «Ясная  Поляна»  и  сообщилъ  министру  вну- 

треннихъ  д'Ьлъ  отъ  24  октября  того  же  года,  что  какъ 
по  собственному  наблтоденш  министерства,  такъ  и  по 
содержан1ю  представленнаго  ему,  министру,  отчета  о 

«Ясной  Полян'Ь»  въ  направленш  помянутаго  журнала 
н^^тъ  ничего  вреднаго  и  противнаго  религш,  но  встре- 

чаются крайности  педагогическихъ  воззр-Ьшй,  которыя 
подлежатъ  критик1Ь  въ  ученыхъ  педагогическихъ  жур- 
налахъ,  а  никакъ  не  запрещен1ю  со  стороны  цензуры. 

«Вообще,  —  писалъ  дал^^е  министръ  народнаго  про- 

св'Ьщен1я,  —  я  долженъ  сказать,  что  д'Ьятельность  гра- 
фа Толстого  по  педагогической  части  заслуживаетъ 

полнаго  уважен1я,  и  министерство  народнаго  просв'Ь- 
щен1я  обязано  помогать  ему  и  оказывать  содМств1е, 

хотя  не  можетъ  разд'Ьлить  всЬхъ  его  мыслей,  отъ  ко- 
торыхъ,  посл'Ь  многосторонняго  обсужден1я,  онъ  и  салгъ, 
в'Ьроятно,  откажется»!). 

Но  либеральное  министерство  народнаго  просв^Ь- 
щен1я  ошиблось,  —  Толстой  не  отказался  отъ  своихъ 

мыслей,  хотя  всЬ  эти  нападки  и  остановили  да.яьн'Ьй- 
шее  развит1е  школьнаго  д^Ьла  въ  Ясной  Полян'Ь. 

Г  Л  А  В  А  ХУ1 

Женитьба.     Кратк1й  обзоръ  про  изведен!  й 

Несмотря  на   видимый   усп'Ьхъ   своего  педагогиче- 

скаго  д^Ьла,   Левъ  Николаевичъ  не  могъ  быть  вполн'Ь 

удовлетворенъ  имъ;  несмотря  на  величественность  зда- 

н1я,    столь   искусно   построеннаго,    онъ   не   былъ   ув-Ь 
ренъ  въ  прочности  его  основан1я.    Для  него  этого  осно- 

1)  П.  Усовъ.  «Изъ  моихъ  восп()минан1й».  «Историческ1й 
Н'Ьстникъ».  1884,   III. 
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ван1я  вовое  не  существовало.  Его  аналитическ1й  умъ 

не  позволялъ  ему  успокоиться  на  основан1яхъ  эфе- 
мерныхъ,  а  прочнаго  онъ  не  находилъ. 

И  вотъ  это-то  неудовлетворен1е  онъ  и  выразилъ 

въ  словахъ  своей  «Испов'Ьди»,  относящихся  къ  этому 
пер1оду: 

«Мн']^  казалось,  что  я  этому  выучился  за  границей, 
и,  вооруженный  всей  этой  премудростью,  я  въ  годъ 
освобожден1я  крестьянъ  вернулся  въ  Росс110  и,  занявъ 

м'Ьсто  посредника,  сталъ  учить  и  необразованный  на- 
родъ  въ  школахъ  и  образованныхъ  людей  въ  журнал'Ь, 
который  я  началъ  издавать.  Д'Ьло,  казалось,  шло  хо- 

рошо, но  я  чувствовалъ,  что  я  не  совсЬмъ  умственно 
здоровъ  и  долго  это  не  можегь  продолжаться.  И  я  бы 
тогда,  можетъ  быть,  пришелъ  къ  тому  отчаяшю,  къ 

которому  я  пришелъ  черезъ  пятнадцать  л'Ьтъ,  если 
бы  у  меня  не  было  еще  одной  стороны  жизни,  неизв^^- 
данной  еще  мною  и  обт^щавшей  мн'Ь  спасенхе  —  это 
была  семейная  жизнь. 

«Въ  продолжеше  года  я  занршался  посредниче- 
ствомь,  школами  и  журналомъ  и  такъ  измучился,  отъ 
того  особенно,  что  запутался,  такъ  мнЪ  тяжела  стала 
борьба  по  посредаичеству,  такъ  смутно  проявлялась 

мскя  д'1Ьятельность  въ  школахъ,  такъ  пр'отивно  стало 
мое  виляше  въ  журнал'Ь,  состоящее  все  въ  одномъ 
и  томъ  же  —  въ  желан1и  учить  всЬхъ  и  скрыть  то, 

что  я  не  знаю,  чему  учить,  что  я  забол'Ьлъ  бол'Ье  ду- 
ховно, ч'Ьмъ  физически,  —  бросилъ  все  и  по'Ьха.тъ  въ 

степь  къ  башкирамъ  —  дышать  воздухомъ,  пить  ку- 
мысъ  и  жить  животною  жизнью. 

«В'еряувшись  оттуда,  я  женился»  1). 
Къ  этому  же  времени  относится  следующее  про- 

псшеств1е  въ   жизьш   Льва  Николаевича. 

Все   еще    страстный    игрокъ,    онъ    часто    д'Ьлался 

«Испов-Ьдь».  Изд.  ̂ 1ерткова. 
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жертвой  своего  увлечешя;  п  вотъ,  въ  начал^^  1862  года 
Левъ  Николаевичъ  проигралъ  на  китайскомъ  билльярдЬ 

какому-то  п-Ьхотному  капитану   1000  рублей. 
Оиъ  не  могъ  заплатить  этого  долга  и  въ  уплату 

его  продалъ  изв-Ьстному  публицисту  Каткову  для  напе- 
чатан1я  въ  издайаемомъ  имъ  «Русскомъ  В'Ьстник'Ь»  свою 
неоконченную  пов^Ьсть  «Казаки».  Она  появилась  въ 

январ'Ь  1863  года  въ  неоконченномъ  вид'Ь  и  посл'Ь, 
всл'Ьдств1е  непр1ятнаго  воспоминан1я,  связаннаго  съ  нею, 
Левъ  Николаевичъ  бросилъ  ее  и  больше  не  писалъ. 

Тургеневъ,  сообщая  объ  этомъ  событ1и  Фету,  со 
словъ  Боткина,  писалъ: 

«Толстой  написалъ  Боткину,  что  онъ  въ  Москв'Ь 
протирался  и  взялъ  у  Каткова  1000  р.  въ  задатокъ 
своего  кавказскаго  романа.  Дай-то  Богъ,  чтобы  онъ 
хоть  этакимъ  путемъ  возвратился  къ  своему  настояще- 

му Д'Ьлу.  Его  «Д^^тство  и  юность»  появились  въ  ан- 
гл1йскомъ  перевод^Ь  и,  сколько  слышно,  нравятся.  Я 
попросилъ  одного  знакомаго  наШ1сать  объ  этомъ  статью 
для  «Кеуие  (1е8  (1еих  ]\1оп(1е8».  Знаться  съ  народомъ 

необходимо,  но  истерически  льнуть  къ  нему,  какъ  бе- 
ременная  женщина,    безсмысленно». 

Въ  это  время  Левъ  Николаевичъ  усердно  пос^- 

щалъ  семейство  доктора  Берса,  съ  которымъ  вскор-Ь 
пришлось  ему  соединиться  семейными  узами. 

«Мы  были  еще  д^^вочками,  —  разсказывала  графиня 
Толстая  бюграфу  Лёвенфельду,  —  когда  Толстой  сталъ 

бывать  въ  нашемъ  дом'Ь.  Онъ  былъ  уже  изв'Ьстнымъ 
писателемъ  и  велъ  въ  Москв'Ь  веселый,  шумный  образъ 
жизни.  Однажды  Левъ  Николаевичъ  вб'Ьжалъ  въ  нашу 
комнату  и  радостно  сообщилъ  намъ,  что  только-что 
продалъ  Каткову  своихъ  «Казаковь»  за  тысячу  рублей. 
Мы  нашли  ц1^ну  очень  низкой.  Тогда  онъ  объяви.ть 

намъ,  что  его  заставила  нужда;  онъ  наканун'Ь  про- 
ш^ралъ  какъ  разъ  эту  сумму  въ  «китайск1й  билльярдъ», 
и  для  него  было  д'Ьломъ  чести  немедленно  же  погасить 
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этотъ  долгъ.  Онъ  нам'Ьревался  написать  вторую  часть 
«Казаковъ»,  но  никогда  не  выполнилъ  этого.  Его  сооб- 

щен1е  такъ  разстроило  насъ,  д-Ьвочекъ,  что  мы  ходили 
по  комнагЬ  и  плакали». 

К/ъ  этому  времени  Левъ  Николаевичъ  снова  со- 
шелся съ  Фетомъ,  размолвка  съ  которымъ  была  уже 

сл'Ьдств1емъ  ссоры  съ  Тургеневымъ.  О  возобновлен1и  съ 
нимъ  друж!ескихъ  отношенш  Фетъ  разсказываетъ  такъ : 

«Если  память  моя,  такъ  в-Ьрно  хранящая  не  толь- 
ко собьтя,  важныя  по  отношен1ю  къ  дальн'Ьйшему 

течешю  моей  жизни,  но  даже  т^^  или  друг1я  слова, 

въ  данное  время  сказанный,  т'Ьмъ  не  мен'Ье  не  удер- 
жала О'бстоятельствъ,  возобновившихъ  мои  дружеск1я 

съ  Толстымъ  отношен1я  посл'Ь  его  раздражительной  при- 
писки, то  это  только  доказываетъ,  что  его  гн'Ьвъ  по 

отношен1ю  ко  мн'Ь  явился  крупной  градиной  въ  1юл'Ь, 
которая  должна  была  сама  растаять,  хотя  предполагаю, 

что  д'Ьло  произошло  не  безъ  помош,и  Борисова.  Какъ 
бы  то  ни  было,  но  Левъ  Николаевичъ  снова  появился 

на  нашемъ  горвзонт'Ь  и  со  свойственнымъ  ему  увлече- 
н1емъ  сталъ  говорить  мн'Ь  о  свосхмъ  знакомств']^  въ 
дом'Ь  доктора  Берса. 

«Воспользовавшись  предложешемъ  графа  предста- 

вить меня  семейству  Берса,  я  нашелъ  любезнаго  и  св'Ьт- 
ски  обходительнаго  старика  доктора  и  красивую^  ве- 

личавую брюнетку,  жену  его,  которая,  очевидно,  гла- 
венствовала въ  додгЬ.  Воздерживаюсь  огь  описан1я 

трехъ  молодыхъ  д'Ьвушекъ,  изъ  которыхъ  младшая  об- 
ладала прекраснымъ  контральто.  ВсЬ  он-Ь,  несмотря 

на  бдительный  надзоръ  матери  и  безукоризненную  скром- 

ность, обладали  т'Ьмъ  привлекательнымъ  отт-Ьнкомъ,  ко- 
торый французы  обозначаютъ  словомъ  «(1и  сЫеп».  Сер- 

вировка стола  и  самый  об'Ьдъ  повелительной  хозяйки 
дома  были  безукоризненны»!). 

1)  А.  Фетъ.  «Мои  воспоминан1я»,  т.  I. 
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Объ  отношен1и  Льва  Николаевича  къ  семейству 

Берсъ  и  о  постепенномъ  подготовлен1и  его  къ  жеяитьб^Ь 
мы  приводимъ  разсказъ  свояченицы  Льва  Николаевича, 
сосбщ,енный  намъ  въ  частномъ  письме. 

«Его  отношен1я  къ  нашему  дому  идутъ  издавна: 

д'Ьдъ  нашъ  Исленевъ  и  отецъ  Льва  Николаевича  были 
сосЬди  по  им'Ьшю  и  дружны.  Семьи  ихъ  постоянно  ви- 
д'Ьлись,  и  потому  мать  моя  со  Львомъ  Никол аевичемъ 
въ  д'Ьтств^^  была  на  «ты».  Онъ  -Ьздилъ  къ  намъ,  еще 
бывши  офицеромъ.  Мать  моя  была  уже  замужемъ  и 
дружна  очень  съ  Мархей  Николаевной,  сестрой  Льва 

Николаевича,  и  у  Марай  Николаевны  я,  бывши  ребен- 
комъ,  видала  часто  Льва  Николаевича.  Онъ  зат^вал'ь 
всяк1я  игры  съ  племянницами  и  со  много.  Мн'Ь  было 
л^^тъ  10,  и  я  его  мало  помню.  Зат'Ьмъ  н'Ьсколько  л'Ьтъ 
онъ  не  бывалъ  у  насъ  и,  возвратившись  изъ-за  границы 

и  пра-Ьхавши  кгь  намъ  на  дачу  въ  Покровское  (подъ  Мо- 
сквою), онъ  нашелъ  двухъ  старшихъ  сестеръ  моихъ 

взрослыми.  Изъ-за  границы  онъ  привезъ  учителя  Кел- 

лера и  призывалъ  еш,е  другихъ  въ  Москв'Ь  для  своей 
школы,   которой  онъ  очень  увлекался. 

«Въ  Покровское  онъ  ходилъ  къ  намъ  всегда  почта 

п'^шкомъ  (12  верстъ).  Мы  д'Ьлали  съ  нимъ  больш1я 
прогулки.  Онъ  очень  вникалъ  въ  нашу  жизнь  и  сталъ 

намъ  близкимъ  челов^^кодгь.  Зат'Ьмъ  мы  въ  август-Ь 
по'Ьхали  въ  Тульскую  губерн1ю,  въ  им'Ьше  Д'Ьда,  на 
дв'Ь  нед'Ьли,  —  мать  и  мы,  три  сестры,  на  лошадяхъ, 
конечно.  Онъ  тоже  по'Ьхалъ  съ  нами.  Мы  за'Ьхаип! 

дорогою  въ  Ясную  Поляну.  Жилъ  онъ  со  своей  тетуш- 
кой, Татьяной  Александровной  Ергольской,  и  съ  се- 

строй, Мар1ей  Николаевной.  И  вотъ  къ  нимъ-то  и  за- 
'Ьхала  моя  мать.  Въ  Ясной  Полян'Ь  устроп.лп  на  дру- 

гой день  пнкникъ  въ  ЗасЬку  съ  семьею  Ауэрбахъ  и 

Марковымъ.  Въ  Зас'Ьк'Ь  убирали  сЬно,  и  мы  влФэЗли 
всЬ  на  стогъ.  Зат1^мъ  онъ  всл^Ьдъ  за  нами  отпра- 

вился въ  Ивицы,  им'Ьнхе  д^Ьда,  и  тамъ  произошло  объ- 
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яснеше  за  ломбернымъ  столомъ  первоначачтьными*  бук- 
вами, какъ  описано  въ  «Анн-Ь  Карениной».  Въ  сен- 

тябр'Ь  мы  пере'Ьхали  въ  Москву,  куда  и  онъ  прх'Ьхалъ, 
и  17-го  сентября  1862  г.  объявили  его  свадьбу  въ  Мо- 
скв'Ь.  Во  все  время  его  пребыванхя  въ  Москв^Ь,  гд']^ 
бы  онъ  ни  былъ,  онъ  бывалъ  оживленъ,  веселъ,  остро- 
уменъ  —  отъ  него,  какъ  отъ  вулкана,  летЬли  во  всЬ 
стороны  Бож1и  искры  и  исходилъ  священный  огонь. 
Помню  его  часто  за  роялью.  Онъ  прпвознлъ  намъ 
ноты,  разучивалъ  Херувимскую  Бортнянскаго  съ  нами 

и  многое  другое,  аккомпанировалъ  мн'Ь  ежедневно  п 
называлъ  мадамъ  В1ардо,  заставляя  п-Ьть  бееъ  кюнца». 

А  вотъ  какъ  разсказываетъ  объ  этомъ  собьгаи 

сама  графиня  Толстая  въ  разговор'^  съ  Лёвенфельдомъ^ 
—  мы  дополняемъ  и  исправляемъ  этотъ  разсказъ,  лично 
слышанный  отъ  графини: 

«Графъ  тогда  постоянно  бывалъ  въ  нашемъ  дом'Ь. 
Мы  думали,  что  онъ  интересовался  нашей  старшей  се- 

строй, и  отецъ  мой  былъ  въ  этомъ  вполн'Ь  ув'Ьренъ 
до  самой  той  минуты,  когда  Левъ  Николаевичъ  пощю- 
силъ  у  него  моей  руки.  Это  было  въ  1862  году.  Мы 

по'Ьхали  съ  матерью  въ  август1^  м'Ьсяц^^  черезъ  Ясную 
Поляну  къ  нашему  д'Ьду.  Мать  наша  хот-Ьла  нав'Ьстить 
сестру  графа,  и  поэтому  мы,  три  сестры,  и  нашъ  мень- 

шой братъ,  пробыж!  н'Ьсколько  дней  зд'Ьсь.  Никого  не 
удивило,  что  графъ  былъ  необыкновенно  прив'Ьтливъ 
съ  нами;  наше  знакомство,  какъ  я  вамъ  уже  сказала, 
было  очень  старое,  и  графъ  всегда  былъ  чрезвычайно 

милъ  съ  нами.  Р1вицы,  им^^н^е  нашего  д'Ьда,  отстояло 
въ  50  верстахъ  оть  Ясной  Поляны.  Черезъ  н^Ьсколько 
дней  туда  прйхалъ  всл^^дъ  за  нами  и  Левъ  Нико- 

лаевичъ, и  однимъ  слово^гь,  зд'Ьсь  разыгралась  сцена, 
подобная  той,  которая  описана  въ  «Анн'Ь  Карениной», 
когда  Левинъ  пишетъ  на  стол'Ь  свое  объяснеше  въ  любви 
одн'Ьми  только  начальными  буквами,  и  Китти  сразу 
угадываетъ  его.     И  до  сихъ  поръ  еще,   —  зам^Ь-тила 
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графршя  съ  улыбкой,  изъ  которой  можно  было  впд1Ьть, 
что  одно  только  восполганан1е  объ  этомъ  достсьвляло  ей 

искреннее  удовольств1е,  —  я  не  могу  понять,  какъ  я 
разобрала  тогда  эти  буквы.  Должно  быть,  правда, 
что  одинаково  настроенныя  души  даютъ  одинъ  и  тотъ 

же  тонъ,  подобно  одинаково  настроеннымъ  струнамъ»!). 

Фразы,  которыми  обм'Ьнялись  Левъ  Николаевичъ 
и  Софья  Андреевна  и  которыя  были  написаны  одн'Ьми 
начальными  буквами,   были   сл'Ьдующхя: 

В.  В.  с.  с.  л.  в.  н.  м.  и  н.  В.  с.  Л.  р.  е.  В.  с.  Т. 

Это  означало:  «Въ  вашемъ  семейств'Ь  существуетъ 
ложный  взглядъ  на  меня  и  на  вашу  сестру  Лизу;  раз- 

рушьте его  Вы  съ  Таничкой». 

Софья  Андреевна  отгадала  эту  фразу  и  дала  утвер- 
дительный знакъ. 

Тогда  онъ  написалъ   еш,е: 
В.  м.  и  п.  с.  с.  ж.  н.  н.  м.  м.  с.  и  н.  с. 

Что  означало:  «Ваша  молодость  и  потребность  сча- 
стья слишкомъ  живо  напоминаютъ  нынче  мн'Ь  мою  ста- 

рость и  невозможность  счастья». 

Больше  между  шши  ничего  не  было  сказано,  они 

понимали  и  были  ув'Ьрены  другъ  въ  друг'Ь. 
Берсы  по'Ьхали  въ  Москву,  Левъ  Николаевичъ  и 

туда  пра'Ьхалъ  всл^Ьдъ  за  нгши.  Онъ  жилъ  въ  город1э, 
а  Берсы  проводили  время  на  дач'Ь,  въ  Покровскомъ- 
Гл'Ьбов'Ь,  въ  12-ти  верстахъ  отъ  Москвы.  Семья  ихъ 
ужъ  20  л^^тъ  жила  тамъ  каждое  л'Ьто.  Левъ  Николае- 

вичъ былъ  ежедневно  ихъ  гостемъ.  ВсЬ  въ  дом'Ь  были 
твердо  ув^Ьрены,  что  онъ  въ  самое  короткое  время 
посватается  къ  старшей  дочери. 

Но  вотъ  17-го  сентября,  въ  день  именин  ь  Софьи 
Андреевны,  Левъ  Николаевичъ  передалъ  ей  письмо,  въ 
которомъ  д^^лалъ   ей   предложенье.     Конечно,    въ   ней 

1)  К.  Ьоуу^епГеИ.  СезргасЬе  пи!  ипс1  йЬег  ТоЫо!.  Ье1р21д. 
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онъ  встр'Ьтилъ  только  радостное  соглас1е;  но  старикъ 
отецъ  былъ  не  довел енъ,  —  ему,  по  старымъ  обыча- 
ямъ,  не  хот'Ьлось  отдавать  младшую  дочь  раньше  стар- 

шей, и  сначала  онъ  отказалъ.  Но  настойчивость  Льва 
Николаевича  и  твердость  Софьи  Андреевны  заставили 
старика  согласиться. 

Въ  дневник'Ь  Льва  Николаевича  мы  находимъ  такое 
яркое  отражеше  этпхъ  собьтн. 

Посл'Ь  одною  изъ  пос'Ьш,ен1й  Берсовъ,  23  августа, 
онъ  записалъ: 

«Я  боюсь  себя;  что  ежели  и  это  желанхе  любви, 

а  не  любовь?  Я  старалось  гляд1Ьть  только  на  ея  сла- 
быя  стороны  и  все-таки  люблю». 

Въ  то  же  время  онъ  чувствуетъ  одиночество  въ 
обш,ественной  жизни. 

«Всталъ  здоровъ,  съ  особенно  светлой  головой, 
писалось  хорошо,  но  содержанхе  б^дно.  Потомъ  такъ 
грустно,  какъ  давно  не  было.  Н1^тъ  у  меня  друзей, 

н^тъ.  Я  одинъ.  Были  друзья,  когда  я  служилъ  Ма- 
мону, и  н'Ьтъ,  когда  я  служу  правд'Ь». 

Наконецъ,   26-го  августа  онъ  пишетъ: 
«Пошелъ  къ  Берсамъ  въ  Покровское  п^^шкомъ.  По- 

койно, уютно.  Соня  дала  прочесть  пов'Ьсть.  Что  за 
энерпя  правды  и  простоты.  Ее  мучаетъ  неясность. 
Все  я  читалъ  безъ  замиран1я,  безъ  признаковъ  ревно- 

сти или  зависти,  но  «необычайно  непривлекательной  на- 
ружности и  перем'Ьнчивость  суждешй»  зад'Ьлп  славно. 

Я  успокоился;   все  это  не  про  меня». 

Къ  оожал'Ьшю,  эта  пов1зСть  не  дошла  до  насъ: 
она  уничтожена  была  самимъ  авторомъ. 

28-го  августа,  въ  день  своего  рожден1я,  когда  ему 
минуло  34  года,  въ  его  записи  видно  снова  колебан1е 
—  самоосужденхе  и   борьба;   онъ  пишетъ: 

«Всталъ  съ  привычной  грустью.  Придумалъ  об- 
щество для  учениковъ  мастерскихъ.    Сладкая,  успокои- 
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тельная  ночь.  Скверная  рожа,  не  думай  о  брак'Ь,  твое 
призван1е  другое  и  дано  за  то  много». 

Ню  потребность  семейнаго  счастья  взяла  вверхъ 
и  ж  е  л  а  н  1  е  любви  перешло  наконецъ  въ  настоящую, 
страстную  любовь,  которая  уже  не  знала  никакихъ 

преградъ.  И  все-такп,  несмотря  на  силу  этой  страсти, 
Левъ  Николаевичъ  и  тутъ  сум'Ьлъ  проявить  свою  чест- 

ность, свою  любовь  къ  правд^Ь.  Уже  сд'Ьлавъ  предло- 
жеше  и  получивъ  соглас1е,  онъ  даль  своей  иев'Ьст'Ь 
прочесть  свои  дневники  холостой  жизни,  въ  которыхъ 

съ  самообличешемъ  и  голою  искренностью  описаны  бы- 
ли вс1^  увлечен1я  молодости,  всЬ  паден1я  и  всЬ  ду- 

шевныя  бури,  пережитыя  Львомъ  Николаевичемъ. 

Чтен1е  этого  дневника  было  ударомъ  и  невыра- 

зимымъ  страданхемъ  для  молодой  д'Ьвушки,  впд'Ьвшей 
въ  своемъ  геро'1^  идеалъ  вс^Ьxъ  доброд^Ьтелей.  Стра- 
дан1е  это  было  такъ  сильно  и  борьба  пережитая  была 

такъ  трудна,  что  она  минутами  колебалась,  не  по- 
рвать ли  уже  установившуюся  связь.  Но  любовь  раз- 

рушила всЬ  эти  колебашя,  и  она,  выплакавъ  ночами 
свои  страдашя,  отдала  Льву  Николаевичу  дневникъ, 

и  онъ  прочелъ  въ  ея  взор^Ь  прош,ен1е  и  еще  бол'Ье  силь- 
ную,  уже  закаленную   любовь. 

Свадьба  была  назначена  очень  скоро,  черезъ  не- 

д'Ьлю  посл'Ь  формальнаго  предложен1я,  23-го  сентября. 
В'Ьнчались  въ  Кремл'Ь,  въ  придворной  церкви,  а 

посл'Ь  в^Ьнда  на  лошадяхъ  въ  дормез^Ь  у^^xали  въ  Ясную 
Поляну,  щ'Ь  ихъ  встр-Ьтилъ  братъ,  Серг^^й  Николае- 

вичъ,  и  тетка,    Татьяна  Александровна. 
Братъ  графини  Толстой,  С.  А.  Берсъ,  въ  своихъ 

воспоминан1яхъ  такъ  характеризуешь  свою  сестру: 

«Мой  покойный  отецъ  отрицалъ  воспитан1е  въ  жен- 

сиихъ  учебныхъ  за.веден1яхъ ;  поэтому  жена  Льва  Ни- 
колаевича получила  воспиташе  и  образован1е  дома,  но 

подверглась  экзамену  и  удостоена  диплома,  дающаго 
право  домашней  учительницы.    Въ  д1Ьвушкахъ  она  вела 
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дневникъ,  пыталась  шюать "  пов'Ьсти  и  обнаруживала 
способность  къ  живописи»^). 

Вскор1Ь  посл'Ь  женитьбы  Левъ  Николаевичъ  пи- 
салъ  Фету: 

«Фетушка,  дяденька  и  просто  мплый  другъ  Аеа- 
нас1й  Аеанасьевпчъ!  Я  дв'Ь  нед'Ьли  женатъ  и  счаст- 

ливь, п  новый,  совсЬмъ  новый  челов'Ькъ.  Хот-^лъ  я 
самъ  быть  у  васъ,  но  не  удастся.  Когда  я  васъ  уви- 

жу? Опомнившись,  я  дорожу  вами  очень  и  очень, 
и  между  нами  слишкомъ  много  близкаго,  незабываемаго 

—  Николенька,  да  и  кром'Ь  того.  За1^зжайте  познако- 
миться со  мной.  Ц'Ьлую  руку  Марьи  Петровны.  Про- 
щайте, милый  другъ.    Обнимаю  васъ  отъ  души»  2). 

Женившись,  Левъ  Николаевичъ  вступилъ  въ  но- 

вый фазисъ  жизни,  семейный,  «ещ,е  имъ  неизв^Ьдаяный 
и  об'Ьщавшхй  спасеше»,  какъ  говорить  онъ  въ  «Испо- 
в^^ди».  Мы  увидимъ  изъ  дальн'Ьйшаго  изложен1я,  на- 

сколько ожидашя  Льва  Николаевича  оправдались.  Духъ 
анализа  не  пощадиль  и  этой  спасительной  пристани, 

разрушйлъ  и  эту  иллюз1ю.  А  всесильный  разумъ  под- 
нялъ  его  на  высшую  ступень.  Мы  над'Ьемся  загля- 

нуть въ  этотъ  таинственный  процессъ,  насколько  онъ 

намъ  доступенъ,  въ  сл^^дуюш,емъ  том'Ь  нашего  изло- 
жен1я. 

За  этотъ  перюдъ,  кром'Ь  упомянутыхъ  въ  своемъ 
м'Ьст'Ь,  были  написаны  Льволгь  Николаевичвмъ  слЪ^у- 
юнця  произведешя: 

«Метель»,  «Записки  маркера»,  «Два  гусара»,  «Семей- 
ное счаст1е»,  «Поликушка»,  и  начата  пов'Ьсть:  «Холсто- 

м'Ьръ». 

^)  С.  А.  Берсъ.  «Воспоминашя  о  гр.  Л.   Н.  Толстомъ». 
Стр.  13. 

■^)  «Мои  воспоминан1я».  А.  Фета,  ч.   I,  стр.  405. 
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«Метель»  —  это  зимн1Й  пейзажъ;  читая  его,  вы 
не  только  видите  самую  метель,  занесенную  дорогу, 

заблудившихся  ямщиковъ,  со  своими  тройками, 'НО  слы- 
шите всЬ  звуки  этой  метели  и  чувствуете  какую-то 

тихую,  замирающую  стиххйную  жизнь  .  .  . 
Въ  «Запискахъ  маркера»  изображена  погибаюш,ая 

въ  городскомъ  разврат'Ь  чистал,  кроткая  челов'Ьческая 

душа. 
Въ  «Двухъ  гусарахъ»  изображены  два  покол^^н1я: 

старое,  кутящее  напропалую,  но  ц'Ьльное,  искреннее 
и  потому  живое  и  стих1йно  гармоничное,  и  рядомъ  по- 
кол^Ьн^е  молодое  —  развратное  въ  своей  сдержанности, 

расчетливости  и  лицем'Ьраи.  Стиххйная  гармон1я  нару- 
шена, а  гармон1я  сознательная  еще  не  найдена,  и  зву- 

читъ  страшный  диссонансъ  души,  испорченной  поро- 
комъ. 

«Семейное  счаст1е»  это  тихая,  грац1озная  исторхя 
любви,  отражен1е  пережитаго  авторомъ  романа. 

«Поликушка»  —  трагед1я  кр'Ьпостного  права,  из- 
д'Ьвательство  чувствительнаго  барстъа  наДъ  мужицкой 

душой,  скрывающей  подъ  грубой  оболочкой  самыя  тон- 
к1я  нравственныя  черты,  ломающхяся  при  одномъ  при- 
косновенш  къ  нимъ  изуродованнаго,  изолгавшагося 
барства. 

Критики  60-хъ  годовъ  мало  занимались  этими  за- 
м^^чательными  произведен1Ями. 

Они  искали  шаблонной  общественности  и  не  были 

доста/гочно  чутки  къ  высшей,  нравственной  красот'Ь, 
которой  проникнуты  эти  произведен1я. 

Это  молчан1е  кр^ггиковъ  заставило  одного  изъ  нихъ 

написать  статью,  озаглавленную  такъ:  «Явлен1Я  совре- 
менной литературы,  пропущешпля  пашей  критикой. 

Графъ  Левъ   Толстой   и   его  сочинен1я». 

Мы  не  считаемъ  ум^Ьстнымъ  вдаваться  въ  подроб- 

ную критическую  оц^Ьнку  этихъ  произведен1й  и  го#оримъ 
о  нихъ  только,   какъ  о  жизненныхъ  фактахъ,   свид'Ь- 
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тельствующихъ  о  неустанной  внутренней  и  творческой 
рабогЬ  Толстого. 

Заключен1е 

Передъ  нами  въ  этомъ  б'Ьгломъ  описан1и  прошла 
почти  половина  жизни  Льва  Николаевича  Толстого. 

Опасаясь  неум'Ьлою  рукой  исказить  оригинальныя 
мысли  и  свид'Ьтельства,  мы  старались  везд'Ь,  гдЪ  толь- 

ко возможно,  дать  слово  самому  Льву  Николаевичу  или 
его  близкимъ,  роднымъ  и  друзьямъ,  знакомымъ  и  то- 
варищамъ,-  излагать  эти  мысли  и  свид'Ьтельства,  огра- 

ничивая свою  роль  лишь  показыван1емъ  этого  интерес- 
наго  ряда  картинъ. 

Т'Ьмъ  не  мен'Ье,  несмотря  на  сырость  этого  мате- 
р1ала,  мы  полагаемъ,  что  характеръ  личности  Льва  Ни- 

колаевича за  эту  половину  его  жизни  долженъ  ярко 

выступить  передъ  глазами  читателя.  И  мы  нам'Ьрены 
указать  зд'Ьсь,  въ  заключен1и,  на  н'Ькоторыя  выдаю- 
щ1яся  черты  этого  характера,  который  бросились  намъ 

въ  глаза  и  который,  по  нашему  мн'Ьнхю,  обусловили  его 
дальн'Ьйшее  развит1е. 

Одна  изъ  такихъ  выдаюпщхся  чер^тъ  есть  необыкно- 
венно страстное  увлечен1е  всякимь  предметомъ,  кото- 

рый попадалъ  въ  область  его  вл1ян1я.  Было  ли  то  псо- 
вая охота,  или  картежная  игра,  музыка,  чтен1е,  педа- 

гогика, хозяйство  —  онъ  исчерпывалъ  до  конца  каждый 
взятый  00 суд ъ  новыхъ  впечатл'Ьн1Й,  перерабатывалъ  его 
въ  своей  художественной  лаборатор1и  и  давалъ  его 
М1ру  въ  прекрасныхъ  формахъ,  проникнутыхъ  высокимъ 
морально-филооофскимъ  смысломъ. 

Съ  тою  же  страстностью  онъ  шелъ  и  въ  искан1и 

истины,  смысла  челов'Ьческой  жизни,  и  съ  тою  же  си- 
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л|ой  своего  ген1я  переработалъ  и  далъ  м1ру  въ  пре- 
красн'Ьйшей  форм'Ь  добытый  имъ  результатъ. 

Другой  чертой  его  характера  была  правдивость,  ис- 
кренность, ничего  не  боян1,ался,  часто  приводршшая  его 

въ  непр1ятныя  столкновен1я,  но  еще  чаще  приводившая 
и  окончательно  приведшая  его  къ  тому  Богу  Истины, 
которому  онъ  служилъ,  часто  безсознательно  для  себя 
затемняя  его  разными  временными  увлечен1ями. 

Наконецъ,  третьей  чертой  характера  были  любовь 
добра,  наслажден1е  имъ  и  неустанная  работа  надъ  со- 

бой съ  ц'Ьлью  расширен1я  этой  области  добра,  завле- 
чен1я  другихъ  на  путь  добра,  стремлен1е  показать  дру- 
гимъ  красоту   его. 

Мы  видимъ,  что  уже  этихъ  трехъ  указанныхъ  чертъ, 

при  его  природныхъ  дароваи1яхъ,  вполн'Ь  достаточно 
для  достпжен1я  того  м1рового  вл1ян1я,  которое  ему  свой- 

ственно теперь. 

Но,  обозр^^вая  первую  половину  жизни,  мы  зам'Ь- 
чаемъ  еше  одну  зам^^чательную  черту  —  это  постоянное 
неудовлетвореше  самил1Ъ  собой,  своей  д'Ьятельностью, 
своей  литературной  работой.  Эта  неудовлетворенность 
поддерживалась  въ  немъ  постояинымъ  самоанализомъ, 

не  давашимъ  ему  успокоиться  ни  на  одной  изъ  пред- 
ставлявшихся ему  красивыхъ  иллюз1й. 

И  эта  неудовлетворенность  не  была  бол'Ьзненпымъ, 
безпричиннымъ  нытьемъ.  У  нея  были  глубошя  реаль- 
ныя  причины.  При  вс'Ьхъ  огромныхъ  средствахъ  его 
духовнаго  развит1я,  ему  не  хватало  прочнаго  основан1я, 
синтеза  всЬхъ  волновавшихъ  его  идей.  Часто  онъ  близ- 

ко подходнлъ  къ  р'Ьшенхю  великой  задачи,  но  не  могь 
ухватить  ее,  проходилъ  мимо  и  снова  глубоко  и  сильно 
страдалъ. 

Эти  колебан1я  его  около  одного,  едгшственио  воз- 
можнаго,  необходимаго  и  достаточнаго  (какъ  говорятъ 

математики)  р'Ьшен1я  объясняютъ  всЬ  кажущ1ясл  про- 
тивор'Ьч1я  его  сужден1Й  и  самоосужден1й. 
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Въ  с;гЬдующемъ  том'Ь  мы  над'^^емся  изложить  ходъ 
собьтй  въ  жизни  Льва  Николаевича,  приведшхй  его  къ 
тому  моменту,  когда  жажда  истины  и  страдая1я  отъ 
ненахождешя  ел  достигли  высшей  степени  и  въ  силу 

неизб'Ьжности  привели  его  къ  единому  р'Ьшен1ю,  къ 
единой  основ'Ь  жизни  и  къ  единому  руководству  въ 
дальиМшей  д-Ьятельности,  къ  ре  лиг!  и. 

П.  Бирюпобъ 
6-го  ноября  1904  года. 

Опех  ргёз  Оепёуе.  VI Па  Киэзе. 
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Приложеше 

Сбисокъ  использованныхъ  матерхаловъ 

I  разрядъ 

1)  Краткая  б1ограф1я,  составленная  самимъ 

Львомъ  Николаевичемъ  Толстымъ  по  просьб'Ь  Н.  Страхова 
для  издашя  Стасюлевича:  «Русская  библ1отека»,  вып.  IX. 
Гр.  Л.  Н.  Толстой.  Спб,  1879  г. 

2)  И  с  п  о  в -Ь  д  ь  Л.  Н.  Толстого.  Поли.  собр.  соч.  Л. 
Н.  Толстого,  запрещенное  въ  Росс1и.  Т.  I.  Издаше  «Свобод- 
наго  Слова».  СЬгхз^сЬигсЬ.  Нап18.  Епд1ап^. 

3)  Первыя  воспоминай!  я.  Отрывокъ.  Поли, 
собр.  соч.  Л.  Н.  Толстого,  изд.  10-е.  Москва.  1897  г.  Т.  XIII. 
Впервые  появились  въ  сборник-Ь  И.  Горбунова-Посадова 
«Русскимъ  матерямъ».  Москва,  1892  г. 

4)  Доставленный  мн-Ьи  отданный  въ 
мое  распоряжен1е  Черновы  я  неиспра- 

вленный записки  Л.  Н.  Толстого. 

5)  Частныя  письма  Л.  Н.  Толстого  къ  его  род- 
ственникамъ  и  знакомымъ. 

6)  ДневникъЛ.  Н.  Толстого. 
7)  Матер1алы  къ  б1ограф1и  Л.  Н.  Толстого, 

записанные  съ  его  словъ  С.  А.  Толстой. 

8)  Автоб10графическ1е  разсказы,  по- 
м-Ьщенные  въ  IV  том-Ь  полн.  собр.  соч.  Л.  Н.  Толстого.  (Пе- 
дагогическ1я  статьи.) 

9)  Мои  воспоминан1я  1848 — 1889  гг.  А.  Фета. 
Москва.  1890  г.  (Большое  количество  писемъ  Л.  Н.  Толстого.) 

10)  Н-Ьсколько  словъ  по  поводу  книги 
«В  о  й  н  а  и  мир  ъ».  Статья  Л.  Н.  Толстого.  «Руссмй 
Архивъ»  1868  г.  Вып.  3. 

II  разрядъ 

11)  С.  А.  Берсъ.  Воспоминан1я  о  гр.  Л.  Н.  Толстомъ. 
Смоленскъ.    1894  года. 
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12)  Р  а  и  1  В  о  у  е  г.  СЬег  ТоЫо!.  Тгохз  ]оиг5  а  1а8па1а 
РоИапа.    «Ье  Тетрз»,  27 — 29  Аой1  1901. 

13)  А.  Е.  Головачева-Панаева.  Русск1е  пи- 
сатели и  артисты.  Воспоминашя  1824 — 1870  гг.  Спб.  1890. 

Изд.  Губинскаго. 
14)  Д.  В.  Григоровичъ.  Литературный  воспоми- 

нашя. Полное  собрате  сочинен1й.  Т.  XII,  стр.  326. 

15)  Г.  П.  Данилевскхй.  По-Ьздка  въ  Ясную  По- 
ляну. «Историчесшй  В-Ьстнинъ».  Мартъ  1886  г. 

16)  Изъ  бумагъ  А.  В.  Дружинина:  «XXV 

л-Ьгв».  Сборникъ,  изданный  Обществ  о  мъ  пособ1я  нуждаю- 
щимся литераторамъ  и  ученымъ.  Спб.  1884  г. 

17)  И.  П.  3  а  г  о  с  к  и  н  ъ.  Гр.  Л.  И.  Толстой  и  его  сту- 
денческ1е  годы.  «Ркторичесшй  В'Ьстникъ».  Январь  1894  г. 

18)  Захарьинъ  (Якунинъ)  Ив.,  Графиня  А.  А. 
Толстая.  Личныя  впечатл-Ьнхя  и  воспоминашя.  «В'Ьстникъ 
Европы».    1юнь  1904  г. 

19)  Р.  Лёвенфельдъ.  Гр.  Л.  Н.  Толстой,  его  жизнь 

и  сочинешя.  Переводъ  съ  н-Ьмецкаго  А.  В.  Перелыгиной  (съ 
прим-Ьчашями  гр.  С.  А.  Толстой).  Москва  1897  г. 

20)  К.  Ьб\\гепГе1(1.  ОевргасЬе  т11  ипй  йЬег  То181о1. 
Ье1р21^. 

21)  Ев  г.  Марковъ.  Живая  душа  въ  школ-Ь.  Мысли 
и  воспоминашя  стараго  педагога.  «В'Ьстникъ  Европы».  Фев- 

раль 1900  г. 
22)  М.  О.  М  е  н  ь  ш  и  к  о  в  ъ.  Первое  произведете  Л. 

Н.  Толстого.  Книжки  «Нед-Ьли»,  1892  г.  Октябрь. 
23)  Н.  К.  М  и  X  а  й  л  о  в  с  к  1  й.  Литературный  воспо- 

минашя и  современная  смута.  Т.  I.  Изд.  «Русскаго  Богат- 
ства».   Спб.  1900  г. 

24)  М  и  -Ь  н  1  е  105  тульскихъ  дворянъ  о  на- 
д^Ьл'Ь  крестьянъ  землею.    «Современникъ»  1858  г.  Т.  72. 

25)  Н.  Г.  Молоствовъ.  Левъ  Толстой.  Критико- 
б1ографическое  изсл^Ьдоваше.  Подъ  редакщей  А.  Волынскаго. 
Изд.  Сойкина.  Спб. 

26)  Н.  А.  Н  е  к  р  а  с  о  в  ъ.  Четыре  письма  къ  гр.  Л.  Н. 
Толстому.  «Нива»,  №  2,  1898  г. 

27)  Л.  П.  Никифоровъ.  Б1ографическ1й  очеркъ. 
«Курьеръ».  Сентябрь  1902  г. 

28)  Кн.  Д.  Д.  О  б  о  л  е  н  с  к  1  й.  Наброски  и  воспоми- 
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цогъ  саксенъ-веймарск1й 
450. 

Катковъ,   Мих.   Никиф.,   пи- 
сат.  286,  529,  536. 

Келлеръ,     н-Ьм.     математикъ 
453,  538. 

Кеневичъ,  В.  0.,  писат.  313. 
Кетчеръ,  Никол.  Христофор., 

писат.  316. 

Киреевск1й,     тульск.     пом'Ь- 
щикъ 52. 

Киселевск1й,  казан,  домовла- 
д-Ьлецъ  144. 

Кноррингъ  207. 
Кобеляцшй,  части,  приставъ 

531. 

Ковалевск1й,  Евграфъ  Петр., 
министръ  нар.  проев.  502, 
505. 

Ковалевск1й,    Егоръ    Петр., 
писат.  502,  507. 

Козляниковъ     2-й,     Н.     Ф., 
улан,  офицеръ  278. 

Кокъ,  де-,  Поль,  франц.  писат. 
447. 

Колбасинъ,  Елисей  Як.  281, 
370. 

Колтовская,    Анна    АлексЬ- 
евна,  4-я  жена  1оанна  Гроз- 
наго  134. 

Кольцовъ,  Ал — "Ьй  Бас, 
поэтъ  289. 

Коля,  племянникъ  Л.  Н — ча, 

сынъ  гр.  Марьи  Ник.  Тол- 
стой 441 . 

Кони,  Анат.  0едор.  282. 
Константиновъ,  генералъ  284. 
Константиновъ,  писат.   261. 
Копытовъ,    Дмптр1й,   кучеръ 

118. 

Коренпцкгй,  шт.-капит.  316. 
Корниловъ,  В  да  ДИМ. 

Ал — -Ьев . ,  вице-адмиралъ 
260. 

Костомаровъ,   тульск.   пом'Ь- 
щикъ 474,  475. 

Краснокутск1й  271. 
Крыжановсшй,  генералъ  278, 

283. 

Крыловъ,  Н.  А.,  офицеръ  283. 

Кузенъ  289. 
Кузьма  Кривой,  помощникъ 

кучера  51,  93. 
Кутузовъ,     Мих.     Илар1он., 

кн.,  фельдмаршалъ  523,524. 
Кювье,    франц.    натуралистъ 

52. 

Лавровъ,  Петръ  Лавр.,  писат. 
313. 

Лазаревичи,   пом-Ьщики  338, 
339. 

Ланской  470. 
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Левенфельдъ,  Р.,  б1ографъ 
Л.  Н— ча  139, 152, 162,  286, 
476,  536,  539. 

Левинъ,  брпгадн,  командиръ 
241. 

Левицк1й,  фотографъ  294, 
Левъ  Степановичъ,  сказоч- 

никъ  29. 

Лейхтенбергск1й,  Максими- 
л1анъ,  герцогъ  133. 

Лелевель,  1оахимъ,  польск. 
историкъ  449. 

Леонидъ,  старецъ-монахъ  Оп- 
тикой пустыни  103. 

Лермонтовъ,  Мих.  Юр., 
поэтъ  134,  150. 

Лиза,  бонна  440. 
Лизанька,  дочь  гр.  Марьи 

Никол.  Толстой,  племян- 
ница Л.  Н — ча  441. 

Липранди,  Пав.  Петр.,  гене- 
ралъ  276,  279. 

Лобачевсшй,  Никол.  Ив.,рек- 
торъ  и  проф.  Казан. унив  — 
та  129. 

Лодыженсшй,  подпоручикъ 
231. 

Лугининъ,  в  л  ад.  0едор.  278. 
Лука,  странникъ  309. 
Льховск1й,  писат.  313. 

Любовь  Серг-Ьевна,  воспитан- 
ница Толстыхъ  145. 

Лютеръ,  Мартинъ  426,  427, 
428,  483. 

Майковъ,  Аполл.   Никол., 
поэтъ  312. 

Макалинск1й,  поручикъ  231. 

Мальтцъ,  фонъ,  рус.  послан- 
никъ  въ  Веймар'Ь  450. 

Марковъ,   Евг.   Льв.,   писат. 
495,  498,  528,  538. 

Маркъ   Аврел1й,   римск.   им- 
ператоръ  74. 

Мартенау,  генералъ  276. 
Марья  Герасимовна,  юроди- 

вая 103,  105,  106. 

Мареуша,  кр-Ьпостная  д-Ь- 
вушка  77. 

Матрена,  скотница  92. 

Матюша,  дворовый  камер- 
динеръ  Толстыхъ  28,  52. 

Маша,  побочная  жена  гр. 
Д.  Н.  Толстого  310. 

Мейеръ,  проф.  Казан,  ун — та 133. 

Меньшиковъ,  Ал — ^дръ  Да- 
нил., кн.  25. 

Меньшиковъ,  Ал — дръ  Серг., 
генералъ  280,  281. 

Мериме,  Просперъ,  франц. 
писат.  319. 

Мещерсше,  знакомые  Л. 
Н— ча  373. 

Милютинъ,  Владим.  (Воло- 
денька М.)  98. 

Милютинъ,  Дм.  Ал — "Ьев.,  гр. 271. 

Мининъ,  В.  П.,  тульск. 

губ.  предвод.  дворянства 469. 

Михаилъ  Николаевичъ,  вел. 
князь  315. 

Михаилъ,  св.,  кн.  чернигов- 
сшй  33. 

МихайлоЕСкхй,  тульск.  пом-Ь- 
щикъ  472,  473. 

Михай  ловск1й- Данилевск1й , 

Ал — дръ   Ив.,   воен.   исто- 

рикъ 40. Михай  ловъ,  Мих.  Лар1он., 
писат.  292,  312. 

Мишенька,  побочный  сынъ 
Ник.  Ил.  Толстого,  отца 
Л.  Н— ча  50. 

Мишка,  мальчикъ  522. 
Можайск1й ,  Вас . ,  священникъ 61. 
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Молоствова,  Зинаида  Модест. 
174,  175,  321. 

Молоствовъ,   Н.  г  ,  б1ографъ 
Л.  Н— ча  5,  16,  50. 

Молчанова,  родственница 
Толстыхъ  104. 

Мольеръ  99. 

Монгауптъ,н-Ьм.педагогъ  452. 
Монтескье  133,  152,  154. 
Морозовъ,     Петръ,     учитель 

508. 

Мортье,    учит,    музыки    328, 
332,  347,  348,  349,  350,  387. 

Моцартъ  108. 

Мусинъ-Пушкинъ,  гусар. 
офицеръ  278. 

Мусинъ-Пушкинъ,  попечитель 
казан,  уч.  округа  128,  156, 
270,  272. 

Мустафа-паша  248. 
Мущй  Сцевола  68. 

Назарьевъ,  Валер  Никол!, 
писат.  134,  266,  274. 

Наполеонъ  I  Бонапартъ  39, 
522,  523. 

Наполеонъ  III,  императоръ 
503. 

Наталья  Петровна  390,  393. 
Нахимовъ,  Пав.  Степ.,  адми- 

ралъ  244. 

Некрасовъ,  Никол.  Ал — -Ьев., 
поэтъ  39,  222,  223,  224, 
225,  227,  269,  272,  274,  285, 
290,  291,  298,  302,  370,  383. 

Николай  Димтр1евпчъ,  дядь- 
ка Л.  Н — ча  93. 

Николай  I,  императоръ  52, 
244. 

Николай  Филипповичъ,  ку- 
черъ  80,  91. 

Оболенсшй,  Д.  А.,  кн.  308, 
309. 

Оболенсшй,  Дм.  Дм.,  кн.  138, 

308,  309,  478,  479*,  530. Овид1й  25. 
Огаревъ,     Никол.     Платон., 

поэтъ  316. 

Огаревы,  знакомые  семьи  Тол- 
стыхъ 46,  75. 

Оголинъ,    казан,    прокуроръ 
175. 

!   Олегъ,  князь  134. 

}    Осиповичъ,  тульск.   ПОМ'Ь- 
I       щикъ  473. 
I   ОсташкоЕЪ,     охотникъ     400, 

I       401. 
Остенъ-Сакенъ.  графъ,  мужъ 

тетки  Л.   Н— ча  100—103. 

Остенъ-Сакенъ   (урожд.  Тол- 
стая), Александра  Ильин., 

графиня    27,    31,    46,    97, 
100—107,  141. 

Островсмй,  Ал — ^дръ  Никол., 
писат.   285,   294,   312,   409, 
410,  419. 

Павелъ  I,  императоръ  35. 
Павловъ,  генералъ  279. 
Пальмерстонъ,  лордъ,  англ. 

министръ  449. 
Панаевъ,  Ив.  Ив.,  писат.  224, 

228,  270,  281,  282,  285,  297, 
298,  302,  306,  319. 

Пашенька,  воспитанница  гра- 
фини А.  И.  Остенъ-Сакенъ 

46,  99,  102,  103,  118,  141. 

Перовская,  пом-Ьщица  81,  88, 
307. 

Перовсшй,  В.  А.,  гр.  531,  532. 

Перфпльевъ,  другъ  Л.  Н — ча 
243,  387. 

Петерсонъ,  Никол.,  учитель 
508. 

Петонди,  казан.  домовлад-Ь- 
лецъ  136,  138. 

Петровна  54. 
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Петруша,  дворовый,  камер- 
динеръ  Толстыхъ  29,  52, 
181. 

Петръ  I,  имп.  23,  24. 
Петръ  II,  импер.  25. 
Петька,  мальчикъ  523. 
Пименъ  Тимооеичъ,  дворовый 

старикъ  124. 

Писемск1й,  Ал — -Ьй  0еофи- 
лакт.,  писат.  282. 

Пистолькорсъ,   офицеръ  235. 
Плаксинъ,  Серг.  439. 
Планьи,  де,  А.  А.,  лекторъ 

франц.  яз.  132. 
Платонъ,  Греч,  философъ  289, 

482. 

Плетневъ,  Петръ  Ал — др., 
профес.  285. 

Погор'Ьльскхй.  Ант.,  писат. 
117. 

Полонск1й,  Як.  Петр.  370. 
Полторацшй,  В.  А.  232,  234. 
Полторацк1й,  Павелъ  234, 

236. 

Полубояриновъ,  студентъ  Ка- 
занок, ун — та  144. 

Поляковъ,  москов.  домовла- 
д-Ьлецъ  119. 

Поплонск1й,  студентъ,  учи- 
тель Л.  Н — ча  141. 

Потемкинъ,  Григ.  Ал — др., 
кн.  35. 

Прасковья  Исаевна,  эконом- 
ка 78,  79,  141,  211. 

Прескоттъ,  америк.  историкъ 
150. 

Прокоф1й,  до-Ьзжачхй  398. 
Пронька,  мальчикъ  511 — 512. 
Протасовъ,  пом-Ьщикъ  145. 
Прудонъ,   Пьеръ-Жозефъ, 

франц.  писат.  449. 
Пугачевъ  79. 

Пушкинъ,  Ал — дръ,  графъ 
112. 

Пушкинъ,  Ал — дръ  Серг., 
поэтъ  19,  53,  117,  150,  285, 
319. 

Пущины,  знакомые  Л.  Н — ^ча 373. 

Раевск1й,  И.  А.,  тульск.  по- 
мЬщикъ  478. 

Реадъ,  Никол.  Андр.,  гене- 

ралъ  276. 
Рессель,  ведоръ  Ив.,  н-Ьмецъ- 

гувернеръ  Л.  Н — ча  28,  46, 
64—67,  72,  77,  79,  88,  90, 

91,  92,  93,  105. 
Риль,  н-Ьм.  писат.  426. 
Розенъ,  баронъ,  офицеръ  233, 

234, -236. 
Ростовцевъ,  офицеръ  262,  270. 

Рудольфъ,  музыкантъ  166. 
Румянцевъ,  А.  24. 

Румянцевъ,  А.  П.,  д-Ьятель 
времени  Петра  В.  24. 

Руссо,  Жанъ-Жакъ  13,  46. 
150,  155,  287,  288,  372,  482, 

Р-Ьпнинъ  (Волконсшй),  Ни- 
кол. Григ.,  кн.  39,  40. 

Рэдклифъ,  англ.  писатель- 
ница 84. 

Рюрикъ  32. 

Савоська,  крестьянинъ  518. 
Садлеръ  239. 
Садо,  чеченецъ  203—208,  234, 

235,  236,  237. 
Сакенъ,  Дм.  Броф.,  гр.  269, 

277. 

Самаринъ,  Петръ  бедор.  479. 
Самаринъ,  Юр1й  бедор.  527. 

Самойловъ,    пом-Ьщикъ    309. 
Саша,  мальчикъ  373,  375. 
Святославъ,  князь  522. 

Севинье,  франц.  писатель- 
ница 169. 

Семка,    мальчикъ    511 — 521. 
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Сентъ-Лрно,  франц.  маршалъ 
279. 

Сенъ-Тома  (81.  ТЬотаз),  Про- 
сперъ,  гувернеръ  Л.  Н — ча 
98,  99,  120. 

Серве,  скрипачъ  132. 

Сердобольск1й,  Ал — ^дръ,  учи- 
тель 508. 

Сережка,  мальчикъ  517. 
Сержпутовсшй,  генералъ  247, 

266. 

Сержпутовск1й,  шт.-капит. 
278. 

Симоновъ,  Ив.  Мих.,  ректоръ 

Казан,  ун — та  136. 
Скайлеръ,  Евг.  107,  110, 424, 

447. 

Скуратова,  Тат.  Сем.  67,  68. 

Сл-ЬицоБъ,  генералъ  199. 
Снегиревъ,  Ив.  Мих.,  писат. 

513. 

Соймоновъ,  генералъ  279. 

Соллогубъ,  В  ладим.  Ал — др., 
писат.  285. 

Софья    АлексЬевна,    царевна 
23. 

Стендаль  (псевдонимъ  франц. 
писателя  Анри  Бейля)  287, 
288. 

Стернъ,  англ.  писат.  22,  150, 
172. 

Стефенъ,   ген.-м.,  воен.   цен- 
зоръ  272. 

Стокъ,  издатель  8. 

Оолыпинъ,    офицеръ,    пр1я- 
тель  Л.  Н— ча261,  269,  527. 

Сулимовск1й,  подпоручикъ 
231. 

Сушковы,  знакомые  Л.  Н — ^ча 
292. 

Тан-Ьевъ,  статсъ-секретарь 
307,  308,  309. 

Тараска,  мальчикъ  525. 

Татьяна  Филипповна,  няня 

79,  80. 
Темрюкъ  134. 

Темяшева,  В-Ьрочка  77. 
Темяшева,  Дунечка,  воспи- 

танница Толстыхъ  75,  76, 
77. 

Темяшевъ,  тульск.  пом'Ьщикъ 
75—77,  88,  93,  97. 

Тенеромо,  б1ографъ  Л.  Н — ча 
5,  17. 

Тёпферъ,   франц.    писат.    22. 
Тетеревкинъ,    генералъ    277. 
Тимооей,  крестьянинъ  516. 
Тихонъ,    офищантъ    55,    91. 

Токашевичъ,  Владим.,  з'^чи- тель  508. 

Толстая,  Александра  Андр., 

гр.,  тетка  Л.  И  —  ча  387, 
431,  530,  531. 

Толстая,  Елизав.  Александр., 

гр.  (урожденная  Ерголь- 
ская)  67,  70,  107. 

Толстая,  Мар1я  Никол.,  гр., 
мать  Л.  Н— ча  5,  27,  40, 
41,  42,  43,  44,  47,  48,  49, 
57,  89. 

Толстая,  Марья  Никол.,  гр., 

сестра  Л.  Н— ча  30,  31,  46, 
57,  65—67,  81,  100,  101, 
105,  119,  177,  210,  211,  221, 
222,  227,  264,  314,  359,  384, 
385,  389,392,412,  425,  428 
429,  430,  432,433,  435,443, 
458,  527,  529,  531,  538. 

Толстая,  ПелагеяНикол.,гр., 

(урожд.  кн.  Горчакова),  ба- 
бушка Л.  Н— ча  26,  27,  28, 

29,  30,  49,  50,  53,  54,  55, 
61,  67,  97,  98,  99,  100,  118, 
120. 

Толстая,  Софья  Андреевна, 
гр.  7,  9,  17,  99,  122,  156, 
172,230,465,539,540,541. 
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Толстой,  Ал — Ш  Ко  нет.,  гр., 
поэтъ  31,  532. 

Толстой,  Андрей  Ив.,  гр.. 
предокъ  Л.  Н — ча  25,  31, 

Толстой,  Андр.  Харитон., 

предокъ  Л.  Н — ча  23. 
Толстой,  Валер1анъ  Петр., 

гр.  88,  173,  222,  227,  262, 
264. 

Толстой,  Дм.  Андр.,  гр., 
министръ  32. 

Толстой,  Дм.  Никол.,  гр., 
братъ  Л.  Н — ча  31,  46,  56, 
78,  79,  85,  86,  91,  94,  98, 
100,  105,  126,  135,136,140, 

142,  144,  156,  306—310, 
434. 

Толстой,  Ив.  Петр.,  гр.,  пре- 
докъ Л.  И — ча  25,  31,  32. 

Толстой,  Илья  Андр.,  гр., 

*  'Д-Ьдъ  Л.  И— ча  26,  31,  44, 50. 

Толстой,  Илья,  гр.,  родствен- 
никъ  Л.  И — ча  194,  199. 

Толстой,  Илья  Ильичъ,  гр., 

дядя  Л.  Н — ча  31,  49. 
Толстой,  Ко  нет.  Петр.,  гр. 

31. 

Толстой,  Никол.  Ильичъ,  гр., 
отецъ  Л.  Н— ча  27,  31,  50, 
51—58,  63,  81,  82,  91,  97, 
98,  121,  538. 

Толстой,  Никол.  Никол.,  гр., 
братъ  Л.  Н— ча  31,  42,  45, 
46,  56,  83,  84,  85,  86,  87, 
92,  94,  96,  97,  98,  105,  106, 
112,126,140,171,  173,174, 
176,  177,  181,182, 195, 200, 
204,207, 211, 213, 217, 226, 
227,  239,  248,  249,  259,  264, 
306,  307,  311,  384,  389,  393, 
394,  399,  412,  413,  414,  416, 
420,428,  429,  432,435,  436, 
458—461. 

Толстой,  Петръ  Андр.,  гр., 

предокъ  Л.  Н — ^ча  23 — 25, 
31,  32. 

Толстой,  Петръ  Ив., гр., 67, 88. 

Толстой,  Серг.  Льв.,  сынъ 
Л.  Н— ча,  гр.  278. 

Толстой,  Серг.  Никол.,  братъ 
Л.Н— ча31,  46,  56,  80,  85, 
86—88,  89,  92,  96,98,105, 
112,  126,  131,  136,  140,  141. 
144,  162, 164,  168, 177, 197, 
219,  230,  232,  259,  264,  306, 
315,  389,  392,375,  414,  428, 
429,  430,  433,  527,  542. 

Толстой,  0.,  гр.  (америка- 
нецъ)  32,  89. 

Толстой,  ведоръ  Петр.,  гр., 

вице-презид.  Акад.  Худо- 
жествъ  31. 

Томашевск1й,  Анатол1й,  учи- 
тель 508. 

Траубе,  докторъ  425. 

Требстъ,  н-Ьм.  педагогъ  453. 

Трубецкой,  Васил1й,  буфет- 
чикъ  80,  81,  82,  83,  140. 

Тургенева,  О.,  347. 
Тургеневъ,  Ив.  Серг.,  писат. 

42,  83,  150,  227,  228,  239, 
264,  272,  273,  281,  282,  285, 
286,  290,  291,  294,  295,  296, 
297,  299,  303,  311,  312,  313, 
314,319,  369, 370, 372, 396, 
403,  404,409,410,411,  418, 

421,  428,  429,  447,  458—467, 
533,  536,  537. 

Тургеневъ,    Ник.    Ник.   465. 

Туръ,  Евген1я,  писательница 
418. 

Тучкова-Огарева  448. 
Тютчевъ,  0ед.  Ив.,  поэтъ  289. 

Усовъ,  П.,  проф.  533. 
УспенскШ,  Д.  И.  476. 
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Устряловъ,  проф.  313. 

Ушаковъ,    д-Ьятель    времени 
Петра  В.  24. 

Ферзенъ  199. 
Фетъ,  Аеанас.  Аеанас,  поэтъ 

285,  289,  385,  389,  396, 
402—404,  409,  411,  415, 
419,  420—421,  428,  429, 
436,  458—468,  537,  543. 

Фетъ ,  Мар .  Петр .  41 7 ,  461 ,  543 . 
Фирдуси,  персид.  поэтъ  396. 

Фогель,  проф.  Казан,  ун — та 
133. 

Фребель,  Фридрихъ,  н-Ьм.  пе- 
дагогъ  426,  427,  450. 

Фребель,  Юл1й,  н-Ьм.  сощо- 
логъ  426,  427,  450. 

Фриде,  Ал — "Ьй  Як.,  капитанъ 
278. 

Фридрихъ  Вильгельмъ  III., 
кор.  прусск1й  34. 

Фроловъ,  капитанъ  241. 

Хаджи-Муратъ  199,  468. 
Хомяковъ,  Ал — -Ьй  Степ., 

писат.  405,  406,  408. 
Хрулевъ,  генералъ  269,  280. 

Черкассмй,  кн.,  тульск.  по- 
м-Ьщикъ  478. 

Чернышевсшй,  Никол.  Га- 
врил., писат.  300. 

Чертковъ,  Владим.  Григ.  11, 
276,  308,  310,  382,  398,  491. 

Шамиль  180,  199. 
Шекспиръ  303. 

Шельгорнъ,  Минна,  н'Ьм.  учи- 
тельница 450. 

Шиллеръ,  Фр.  150,  239,  333, 
Шиповы,  знак.  Толстыхъ  119. 
Шипулинсшй,  докторъ  316. 
ШклярскШ,  поручикъ  278. 

Штецеръ,  Юл1й,  н'Ьм.  педа- 
гогъ  450,  453. 

Шубинъ,  поручикъ  278. 
Шуваловъ,  казан,  товарищъ 

братьевъ  Толстыхъ  145, 156. 

умилинъ,  Ал — -Ьй,  учитель 
508. 

Щербачевъ,  моек,  домовл.  97. 
Щербачевъ,  прапорщикъ  233, 

234,  236. 
Щетинина,  княжна  25. 

Энгельгардтъ ,  Варвара  Васил . 
любовница  Потемкина  35 — 
37. 

Энисьень  (Нёшззхеппе),  въ  за- 

мушеств'Ь  княгиня  Волкон- 
ская 44. 

Эрленвейнъ,  Альфонсъ,  учи- 
тель 508. 

Юзенька,   дочь    гувернантки 
119,  120. 

Юл1й  Цезарь  445,  446. 

Юфанъ,  работникъ  395. 
Юшкова    (урожд.    Толстая), 

Пелагея  Ильин.,  тетка  Л. 
Н— ча  27,   31,   50,   68,   70, 
75,  106—109,  122,  126,129, 
136. 

Юшковъ,  Вас.  Ив.  27,  31,  68, 

75,  104,  107—109,  146,  174, 175. 

Юшковъ,  ВладиМь  Ив.,  род- 
ственникъ  Л.  Н — ча  527. 

Языковъ,  Семенъ  Ив.,  тульск. 
пом^Ьщикъ,    крести,    отецъ 
Л.    Н— ч.    52,   53,    61,    68, 
75,  77. 

Янжулъ,  воен.  историкъ  231. 
Янжулъ,    Мих.    Алекс.    241, 

242. 

0едоровъ,  Ал — ^дръ,  дьячокъ 
61. 

ведька,   мальчикъ  511 — 523. 

36*    Бирюковъ,  л.  Н.  Толстой    I 563 





Оглавлеше 

Предислов1е  ко  2-му  издашю         5 
Предислов1е  къ  3-му  издан1ю        6 
Введете   8 

Поводъ  наппсан1я  б1ограф1и.  Собираше  материала. 

Распред-Ьленхе  источников!!  по  ихъ  важности  на 
разряды.  Переписка  со  Львомъ  Нпколаевичемъ. 
Неблагопр1ятныя  обстоятельства  работы.  Конспектъ 

б1ограф1и  по  7-л'Ьтнимъ  перходамъ.  Распред-блеше 
всей  б1ографш  на  три  тома.    Добавлеше. 

Введете  Л.  Н.  Толстого  къ  своимъ  воспоминатямъ.    .     18 

Часть    первая 

Происхождеше  Л.  Н.  Толстого 

Глава  I.  Предки  Л.  Н.  Толстого  со  стороны  его  отца  23 
Графы  Толстые:  Индрпсъ.  Первый  графъ 

П.  А.  Толстой.  Его  возвышеше,  служебная  д-Ьятель- 
ность  и  паден1е.  Возвращен1е  графскаго  титула  его 
внуку  Андрею  Ивановичу  Толстому.  Эпизодъ  изъ 
жизни  А.  И.  —  Воспоминан1яЛьваНи- 

колаевича  о  своей  бабушк-Ь  и  д'Ьд'Ь. 
Мыльные  пузыри.  Сборъ  ор-ЬхоБЪ.  Сказочникъ 
Левъ  Степановичъ. 

Родословная  таблица.     Важн-Ьйхте 
представители  фамил1и  Толстыхъ. 

Глава   П.     Предки   Льва   Николаевича  со   стороны  его 
матери   32 

Князья  Волконскхе:  Происхождеше 

рода.  Важн-Ьйшхе  представители.  Кн.  Серг-Ьй  0е- 
доровичъ  Волконск1й.  Легенда  объ  образк-Ь.  В  о  с  - 
поминан1я  Льва  Николаевича  о  сво- 

емъ  Д'Ьд'Ь  Волконском  ъ.  Предложеше 
Потемкина.    Воеводство  въ  Архангельск-Ь.    Николай 
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Серг-ЬеБичъ,  какъ  хозяинъ,  пом'Ьщикъ  и  челов'Ькъ. 
Семья  Голицыныхъ. 

Княжна  В.  А.  Волконская.  Воспоми- 

наше  о  ней  Льва  Николаевича.  Кн.  Серг-Ьй 
Григорьевичъ  Волконск1й  —  дека- 
бристъ.  Кн.  Николай  Григорьевичъ 
Волконск1й-Р'Ьпнинъ. 

Глава  III.    Родители  Льва  Николаевича   40 

Св'Ьд^Ьн1я  о  матери  въ  воспомина- 
н1яхъ  Льва  Николаевича.  Ея  нрав- 

ственный обликъ.  Подруги.  Любовь  къ  д-Ьтямъ. 
Обгщй  характеръ  семьи  при  жизни  матери.  Дневникъ 
путешеств1я  въ  Петербургъ.  Воспоминан1я 

о  б  ъ  о  т  ц  -Ь.  Военная  служба,  пл-Ьнъ.  Юношеская 
связь.  Гражданская  служба.  Женитьба.  Хозяй- 

ство.   Общ1й  характеръ  и  наружность  отца. 
Послужной  списокъ.  Эпизодъ  изъ  жизни  отца. 

Автоб1ографическое  значен1е  «Д-Ьтства,  отрочества 
и  юности»  и  «Войны  и  мира». 

^1асть    вторая 

Юные  годы 

(1828—1850) 

Глава  IV.    Д'Ьтство   59 
Ясная  Поляна.  Домъ,  гд-Ь  родился  Левъ 

Николаевичъ.  Метрическая  запись.  П  е  р  в  ы  я 
воспоминания  Льва  Николаевича: 

пеленанье,  корыто.  Безсознательность  перваго  д-Ьт- 
ства.    Пер1оды  безконечности.    Природа  и  ребенокъ 
—  одно.  Еремеевна.  бедоръ  Ивановичъ  и  прачки. 
Игра  въ  «милашки».  Переходъ  изъ  женскихъ  въ 
мужск1я  руки. 

Татьяна  Александр  о'в  на  Ерголь- с  к  а  я.  Воспоминан1е  о  ней  Льва  Николаевича. 

Муц1й  Сцевола.  Отпошеше  Т.  А.  къ  отцу  Л.  Н — ча. 
Атмосфера  любви,  окружавшая  Татьяну  Алекс. 
Вл1яше  Т.  А.  на  Льва  Николаевича.  Д  р  у  г  1  я 

лица,  окружавш1я  въ  д-Ьтств  "Ь^Л.  Н. 
—  Ф.  И.  Мауеръ.    Юродивые.    Дунечка  Темяшева. 
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Воспоминан1е  о  прислуг'Ь.  Прасковья 
Исаевна.  Анна  Ивановна,  Татьяна  Филипповна,  ея 
братъ  Николай  Филипповичъ,   Васил1й  Трубецкой. 
Братъ  Николенька.  Фанфаронова  гора, 

муравейные  братья,  зеленая  палочка,  братъ  Сережа. 
Еще  н-Ьсколько  д-Ьтскихъ  воспоминашй.  По-бздка 
на  Грумондъ.    Заключеше  (пзъ  пов-Ьсти  «Д-Ьтство»). 

Глава  V.    Отрочество   96 

Пере-Ьздъ  въ  Москву.  Смерть  отца. 
Смерть  бабушки.  Ргозрег  81.  ТЬотаз.  Разд-Ьлеше 
семьи.  Опекунша  графиня  А.  И.  Остенъ- 
С  а  к  е  н  ъ.  Воспоминание  о  ней  Льва  Н — ча.  Ея 
несчастная  судьба  и  высок1й  нравственный  обликъ. 
Смерть  А.  И.  въ  Оптиной  пустыни.  Эпизодъ  съ  со- 

бачкой. Вторая  опекунша..  Пелагея 

Ильинична  Юшкова.  Пере-Ьздъ  въ  Ка- 
зань. Мужъ  Пелагеи  Ильиничны,  Владимхръ  Ива- 

новичъ  Юшковъ.  Воспоминашя  Скайлера  объ  Юш- 
ковыхъ. 

Внутреннее  развит1е  и  характеръ 

Льва  Николаевича  въ  отрочеств'Ь. 
Философск1е  опыты.  Дружба  съ  Нехлюдовымъ- 
Дьяковымъ.  Обожаше  доброд-Ьтели.  Религ1озное 
воспиташе.  Списокъ  литературныхъ  произведешй, 
им'Ьвшихъ  вл1яше  на  Льва  Н — ча.  Н'Ьсколько  эпи- 
зодовъ  изъ  отрочества,  по  разсказамъ  Льва  Н — ча 
и  его  родныхъ.  Автоб1ографическ1е  разсказы  изъ 
книгъ  для  чтешя. 

Глава  VI.    Юность   126 

Каванскхй  университетъ.  Прохожде- 
ше  курса  братьями  Льва  Н — ча.  Поступ«чен1е  въ  уни- 

верситетъ Льва  Н-ча.  Неудачи.  Казанское  об- 
щество. Переходъ  на  другой  факультетъ.  Р1нте- 

ресъ,  возбужденный  бесЬдами  Фогеля  и  лекщями 
Мейера.  Переходъ  на  второй  курсъ.  Наказаше. 
Выходъ  изъ  университета.  Аттестатъ,  выданный  уни- 
верситетомъ.  Отъ-Ьздъ  изъ  Казани.  Причины  оста- 
влешя  университета. 

Воспоминан1я  о  брат-Ь  Дмитр1и. 
Вн'Ьшнхй  обликъ.  Особенности  его.  Раздражитель- 

ность. Пренебрежете  людскимъ  мн-Ьшемъ.  Ре- 
лигхозность.  Товарищъ  Полубояриновъ.  Любовь 

Серг-Ьевна.    Безсмерт1е  М1ггеньки. 
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Очеркъ  внутренняго  развит1я" 
Льва  Н  —  ча  за  этотъ  пер1одъ.  Крити- 
ческ1й  возрастъ.  Идеальный  стремленхя.  Любовь. 
Руководящ1й  голосъ.  Созерцаше  природы.  Вл1яше 
литературы  и  среды.  Университетская  работа. 
Дневникъ.  Мечты  и  философск1е  опыты.  Р  е  л  и  - 
г1озное  состоя  н1е  его  души.  Цер- 

ковная в-Ьра  и  нев-Ьрхе.    Покаяше. 
Начало  хозяйства  въ  деревн-Ь. 

Письмо  къ  тетеньк-Ь.  Неудача.  Петербургъ. 
Проигрышъ,  долги.  Кандидатск1й  экзаменъ.  Воз- 
вращенхе  въ  Ясную  Поляну.  Бурный  пер10дъ. 

Дневникъ.  ЖизньвъМоскв'Ь.  Литературные 
опыты. 

Часть    третья 

Военная  служба 

(1851—1856) 
Глава  VII.    Кавказъ   173 

Отъ-Ьздъ  изъ  Ясной.  Москва.  Казань. 
Волга.  Астрахань.  Историческ1я  св'Ьд'Ьн1я  о  Кав- 
каз-Ь.  Станица  Старогладовская. 
Аулъ  Старый  Юртъ.  Ночная  молитва. 

Горы.  Въ  чемъ  счастье?  Любовь  къ  казачк-Ь.  На- 
чало писательства.  Посту плен1е  на  службу.  Т  и  ф  - 

л  и  с  ъ.  Отношен! е  къ  Т.  А — н-Ь.  Эпизодъ  съ  мо- 
литвой и  проигрышемъ.  Дружба  съ  Садо.  В  о  з  - 

вращен1е  въ  Старогладовскую.  Мечты 
о  семейной  жизни.  Три  страсти:  игра,  ела- 
достраст1е  и  тщеслав1е.  Сознаше  своего  призван1я. 
Пятигорскъ.  Мысли  изъ  дневника.  Окон- 
чан1е  «Д-Ьтства»  и  отсылка  его  въ  «Современникъ». 
Возвращен1е  въ  Старогладовскую. 

Письма  Некрасова.  Впечатл-Ьше,  произ- 
веденное «Д'Ьтствомъ»  на  семейныхъ  и  на  кружокъ 

писателей.  Отношен1е  критргковъ.  Планъ  «романа 

русскаго  пом'Ьщика».  Неудачи  по  служб-Ь.  По- 
ходъ.  Опасность  18  февраля  1853  года.  Цензура. 
Опасность  пл-Ьна  13  1юня  1853  года.  Записи  въ 
дневникъ.  Продолжен1е  литературныхъ  занятШ. 
Георг1евск1й  крестъ.  Воспоминан1я  Янжула.  Офи- 
церск1й  экзаменъ.    Отъ'Ьздъ  въ  Россхю. 
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Глава  VIII.    Дунай  и  Севастополь   243 
Кратк1й  очеркъ  политическихъ 

с  о  б  ы  т  1  й.  Отражеше  ихъ  на  произведешяхъ 

Л.  Н.  Отъ'Ьздъ  Л.  Н.  въ  Дунайскую 
а  р  м  1  ю.  Силистр1я.  Картинка  изъ  румынскихъ 
воспоминашй. 

Переходъ  въ  Крымскую  арм1ю.  Пись- 
мо къ  брату  Серг-Ью.  Патр1отическое  настроеше.  Про- 

октъ  военно-популярнаго  журнала.  4-й  б  а  с  т  1  - 
о  н  ъ.  Письмо  къ  брату  Серг'Ью  съ  перечнемъ  фактовъ 
военной  жизни. 

Пророчество  о  самомъ  себ-Ь.  Письмо 
къ  Некрасову  о  военныхъ  сотрудникахъ  «Совре- 

менника». Впечатл-Ьше,  произведенное  на  Але- 
ксандра II  (Севастопольскими  разсказами.  Цензур- 

ный нападки.  Отзьгеъ  товарища  по  служб-Ь.  Се- 
вастопольсшя  п-Ьсни.  Воспоминашя  участника  въ 
составлен1и  севастопольской  п'Ьсни.  Отзывы 
литераторовъ  о  Севастопольскихъ разсказахъ. 
Сдача  Севастополя.  Отчетъ.  Петербургъ 

Воспоминашя  И.  А.  Крылова. 

Глава  IX.    Петербургъ   284 

Пере'Ьздъ  въ  Петербургъ,  Кружокъ 
«Современника».  Б-блинскхй  и  Толстой.  Литератур- 

ное воспитан1е  Толстого.  Руссо  и  Стендаль  и  др.  Тур- 
геневъ  и  Толстой.  Оппозиц1я  и  скептицизмъ.  Пись- 

ма Тургенева  къ  Толстому  изъ  Парижа.  Письмо 

Боткина  къ  Дружинину  о  «Корол-Ь  Лир-Ь».  Отзывъ 
Дружинина  о  «Юности».  Смерть  брата  Дмитр1я. 
Воспоминаше  о  немъ  Л.  Н — ча.  Паутина  любви. 
Д^Ьла  «Современника».  Ясна  Поляна.  Выходъ 
въ  отставку.  Неудов летворен1е  писательской  средой. 
Воспоминан1е  объ  этомъ  изъ  «Испов-Ьди».  Оц'Ьнка 
Пушкина.    В-Ьра  въ  прогрессъ. 

Глава  X.    Романъ   320 
Значеше  этого  событ1я  въ  жизни  Л.  Н — ча.  Пе- 

речень подобныкъ  фактовъ  изъ  прежней  жизни. 
Знакомство  съ  семьей  А.  Увлечете  и  первое  разо- 
чароваше.  Переписка  Л.  Н — ^ча  с  ъ  В.  А. 
Увлечен1е  В.  А.  св-Ьтскими  прилич1ями  и  модой. 
Пере'Ьздъ  Л.  Н — ча  въ  Петербургъ.  Письмо  изъ 
Петербурга  съ  наставлешями  о  жизни.  Ревность 
къ  Мортье.    Извинен1я  и  планы  новой  жизни,    При- 
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ливъ  н'Ьжныхъ  чувствъ.  Снова  наставлешя.  Сомн-Ь- 
шя.  Письмо  Л.  Н — ча  къ  Т.  А.  Ергольской.  Охла- 
ждеше  отношен1й.  Новый  при  ливъ  чувствъ.  3-хъ 
нед-бльный  перерывъ  въ  переписк'Ь.  Новый  тонъ  пи- 
семъ  дружба  и  раскаяше.  В.  А.  запрещаетъ  писать  ей. 
Л.  Н — чъ  въ  Москв'Ь.  Письмо  Л.  Н — ча  къ  Т.  А. 

Ергольской.  Отъ-Ьздъ  Л.  Н — ча  за  границу.  По- 
сл'Ьднее  письмо.  Переписка  Л.  Н — ча  съ  Т.  А — ной 
Ергольской  объ  его  отношешяхъ  къ  В.  А.  Конецъ 
романа.  Связь  этого  романа  съ  «Семейнымъ  сча- 
ст1емъ». 

Часть  четвертая 

Литературная  и  общественная  д'^Ьательность 
(1857—1862) 

Глава   XI.     Первое   заграничное   путешеств1е.     Москов- 
ская жизнь.    Медв'Ьжья  охота   369 
Отъ'Ьздъ  за  границу.  Парижъ.  Турге- 

невъ  и  Некрасовъ.  Дижонъ.  Смертная  казнь.  Пе- 
ре-Ьздъ  въ  Швейцархю.  Женева,  Пьемонъ,  Кларанъ. 
Путешеств1е  п-Ьшкомъ  въ  Шато  д'Эксъ.  Люцернъ. 
Истор1я  съ  музыканте мъ.  Возвращен1е  въ 
Р  о  с  с  1  ю.  Петербургъ.  Некрасовъ.  Ясная  Поляна. 
Ил1ада  и  Евангел1е.  Молчаше  критиковъ.  Москва. 
Св-Ьтская  жизнь  и  гимнастика.  По'Ьздка  Л.  Н — ча 
къ  княгин-Ь  Волконской.  Возвращен1е  въ  Ясную. 
Основаше  музыкальнаго  общества  въ  Москв'Ь.  ПосЬ- 
щеше  Фетами  Ясной  Поляны.  Т.А.Ерголская. 
Воспоминаше  о  ней  Л.  Н— ча.  Увлечете  хозяй- 

ствомъ.  Мн-Ьше  тульскаго  дворянства  объ  осво- 
божден1и  крестьянъ.  Медв-Ьжья  охота.  Раз- 
сказъ  Фета.  Письмо  Л.  Н — ча  къ  Т.  А.  Ергольской. 
Толстой  у  Тургенева  въ  Сласскомъ.  Избраше  Л. 
Н — ча  въ  члены  Московскаго  общества  любителей 
росс1йской  словесности.    Р-Ьчь  Хомякова. 

Глава   XII.     Второе   заграничное   путешеств1е.     Смерть 
брата   409 

Н.  Н.  Толстой.  Отзывъ  о  немъ  Фета  и  Тур- 
генева. Отъ'Ьздъ  Н.  Н.  Толстого  за  границу.  Письма 

Дружинина  къ  Толстому  и  Фету  по  поводу  ослаблешя 

ихъ  литературной  д-Ьятельности.  Письма  Н.  Н. 
Толстого.     Отъ*Ьздъ    Л.    Н — ч  а    Толстого 
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съ  сестрой  и  ея  д-Ьтьми  за  границу. 
Берлинъ.  Саксонская  Швейцар1я.  Дрезденъ.  Встр'Ь- 
ча  съ  Ауэрбахомъ.  Киссингенъ.  Чтен1е  философ- 
скихъ  произведешй.  Прогулки  по  окрестностямъ. 

Гарцъ,  Тюрингенъ,  Вартбургъ.  Л.  Н.  о  Лютер-Ь. 
Письма  Н.  Н.  Толстого ^  Л.  Н.  въ  Соден-Ь.  Отъ-Ьздъ 
Толстьгхъ  въ  Перу.  Смерть  Н.  Н.Толстого. 
Письма  Л.  Н.  и  его  отношен1е  къ  смерти.  Воспоми- 
нан1я  Плаксина  о  жизни  въ  Пер-Ь  со  Л.  И — чемъ. 
По'Ьздка  въ  Итал1ю.  Марсель  и  его  школы.  Паришъ. 
Мн'Ьше  Л.  Н — ча  о  французскихъ  писателяхъ  того 
времени.  Лондонъ.  ПосЬщеше  Герцена.  Брюссель. 
Знакомство  съ  Прудономъ  и  Лелевелемъ.  Л.  Н. 
въ  Веймар^Ь.  Жилище  Гёте.  Фребелевск1е 
сады.  Воспоминашя  школьнаго  учителя.  1ена, 
Гота,  Дрезденъ.  2-е  посЬщенхе  Ауэрбаха.  Берлинъ. 
Споръ  съ  Дистервегомъ  о  воспитан1и  и  образованш. 

Возвращеше  въ  Росс1ю.  Отношеше  Л.  Н.  къ  н-Ь- 
мецкимъ  педагогическимъ  теор1ямъ. 

Глава  XIII.    Толстой  и  Тургеневъ.    Освобождеше  кре- 
стьянъ.    Посредничество   457 

Освобождеше  крестьянъ.  Толстой  и  Тургеневъ 
у  Фета.  Ссора.  Переписка  Толстого  съ  Тургеневымъ 
объ  удовлетворети.  Попытки  примирешя.  Л.  Н. 
—  мировой  посредникъ.  Интриги  дворянъ.  Ха- 

рактерный р-Ьшенхя  Л.  Н — чемъ  различныхъ  д-Ьлъ. 
Столкновеше  съ  съ-Ьздомъ.  Отставка.  Разсказъ  упра- 
вляющаго  объ  отношен1и  Л.  Н — ча  къ  своимъ  обязан- 
ностямъ.    Воспоминашя  князя  Оболенскаго. 

Глава    XIV.     Педагогическая    д-Ьятельность    Л.    Н — ^ча 
Толстого.    Теорш   480 

О  народномъ  образован1и.  Журналъ  «Ясная 

Поляна».  О  методахъ  обучешя  грамот-Ь.  Воспиташе 
и  образоваше.  Отношеше  критиковъ.  Возражеше 

Маркова  и  отв-Ьтъ  ему  Л.  Н — ча.  Прогрессъ  и 
опред-Ьленхе  образован1я.  Критика  министерскаго 
проекта.    Заключеше. 

Глава    XV.     Устройство    и    практика    ясно-полянской 
школы   498 

Первые  педагогичесше  опыты  въ  1849  г.  Возобно- 
влеше  школьныхъ  занятхй  въ  1859 — 1860  году. 
Искаше  отв-Ьта  на  вопросъ:  чему  учить?  какъ  учить? 
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Проектъ  общества  народн.  образоватя  въ  письм-Ь 
къ  Е.  П.  Ковалевскому.  Устройство  ясно-полянской 
школы.  Вечерняя  прогулка.  Урокъ  сочинитель- 

ства. «Ложкой  кормитъ,  стеблемъ  глазъ  колетъ». 
Процессъ  творчества.  Первый  урокъ  исторш.  Его 
несостоятельность.  Второй  урокъ  истор1и.  Разсказъ 
Л.  Н — ча  о  12-мъ  год-Ь.  Несостоятельность  этого 
метода.  Преподаван1е  музыки  и  рисован1я.  Отъ-Ьздъ 
Л.  Н — ча  въ  Самару.  Обыскъ  въ  Ясной  По^ян-Ь. 
Разсказъ  Маркова.  Воспоминашя  кн.  Оболенскаго. 
Письмо  Л.  Н — ча  къ  гр.  А.  А.  Толстой.  Переписка 
двухъ  минпстровъ  о  вредномъ  направлен1и  журнала 
«Ясная  Поляна». 

Глава  XVI.  Женитьба.  Кратк1й  обзоръ  произведешй  .  534 

Неудовлетвореше  Л.  Н — ча  педагогической  д'Ья- 
тельностью.  Проигрышъ  и  продажа  «Казаковъ». 
Семейство  Берсъ.  Отношеше  Л.  Н — ча  къ  этому 
семейству.  Объяснеше  за  ломбернымъ  столомъ. 

Предложеше.  Чтен1е  дневника  его  нев-Ьстой.  Свадь- 
ба. Отъ-Ьздъ  въ  Ясную .  Новая  жизнь.  Обзоръ  произ- 

ведешй: «Метель»,  «Записки  маркера»,  «Два  гусара», 
«Семейное  счаст1е»,  «Поликушка».  Отношеше  кри- 
тиковъ. 

Заключеше   545 
Приложеше.    Списокъ  использованныхъ  матер1аловъ  .    .   549 
Указатель  собственныхъ   именъ   553 
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